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аннотация 
Цель. Характеристика и анализ конституционных поправок с 1996 г. по настоящее 
время, затронувших организацию и функционирование высших органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и федеративного устройства страны. 
Процедура и методы. Произведено сравнение конституционного процесса в Рос-
сии и странах ближнего и дальнего зарубежья; осуществлён политико-правовой 
анализ процесса внесения изменений в Конституцию России в его конкретно-исто-
рической обусловленности и развитии.
Результаты. Предложена авторская периодизации этапов конституционных 
преобразований: 1 этап (1996–2008 гг.) – «обновление фасада», в ходе которого в 
Основной закон были внесены изменения названий субъектов Федерации; 2 этап 
(2008–2019 гг.) – «укрепление основ» - поправки, целью которых стало укрепление 
властной вертикали и институциональный дизайн высших органов государствен-
ной власти в стране; 3 этап (2020 г.) – «перепланировка здания» – существенная 
трансформация российской политической системы, укрепление президентской 
власти, объединение под дефиницией «публичная власть» трех её уровней – феде-
рального, регионального и муниципального. 
Теоретическая значимость: сформулирован авторский подход, заключающийся 
в выделении этапов конституционных реформ в России, направленных на модифи-
кацию политической системы общества.  
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aBstRact 
Aim. To characterize and analyze the 1996- 2020 constitutional amendments, which 
affected the organization and functioning of the highest bodies of state power, local self-
government and the federal structure of the country.
Methodology. A comparison of the constitutional process in Russia and the countries of the 
near and far abroad is made; a political and legal analysis of the process of making changes 
to the Constitution of Russia in concrete historical conditions and development is carried out.
Results. The author offers the following periodization of the constitutional 
transformations stages: stage 1 (1996–2008) – “renovation of the facade”, during which 
the names of the subjects of the Federation were changed in the Basic Law; stage 2 (2008–
2019) – “strengthening of the foundations” – amendments aimed at strengthening the 
power vertical and the institutional design of the highest state authorities in the country; 
stage 3 (from 2020) – “redevelopment of the building” – a significant transformation of 
the Russian political system, strengthening of presidential power, unification under the 
definition of “public power” of its three levels – federal, regional and municipal.
Research implications. The author’s approach is formulated in the article, which consists 
in highlighting the stages of constitutional reforms in Russia aimed at modifying the 
political system of society.
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Constitutional process, constitutional amendments, political system, “rigid” and “super-
rigid” constitutions, public power, institutional design, the Constitution of Russia, the 
political system of Russia
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ВВедение
Российская Конституция 1993  г. принималась всенародным голосова-

нием в сложной политической ситуации в стране, в ходе противостояния 
первого президента России Б. Н. Ельцина и Верховного Совета РСФСР, закон-
чившегося силовым роспуском главой государства высшего органа законо-
дательной власти. В этот непростой и переломный для нашего Отечества мо-
мент путём волеизъявления граждан РФ и была принята действующая Кон-
ституция, разработанная Конституционным Совещанием при президенте, 
впитавшая в себя новые политические реалии, установившая отличающуюся 
от советского и раннего постсоветского периодов систему органов государ-
ственного управления, закрепившая на государственном уровне конститу-
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ционные основы государственного строя, права и свободы человека и граж-
данина, самостоятельность местного самоуправления, ставшего независи-
мым уровнем публичной власти в стране. Исследование в хронологическом 
порядке вносимых в Конституцию РФ поправок позволит не только провести 
их комплексный анализ, но и наглядно продемонстрирует их воздействие на 
политическую систему, поможет выявить позитивные и негативные векторы 
проводимого в стране политического курса. 

Проблематика конституционных преобразований в нашей стране рас-
сматривалась целым рядом учёных, таких как: С. Э. Авакьян [2], С. С. Алексе-
ев [4], В. Э. Багдасарян [5], М. В. Баглай [6], Н. В. Витрук [8], А. В. Зиновьев [10], 
В. Д. Зорькин [11], О. Е. Кутафин [13], Е. А. Лукьянова [14], А. Н. Медушевский 
[15], Я. А. Пляйс [16], Т. Я. Хабриева [19], В. Е. Чиркин [20], Б. С. Эбзеев [21] и 
др. В юридических исследованиях чаще освещаются вопросы, касающиеся 
организационно-правовой процедуры внесения поправок и пересмотра 
Основного закона, каждая из поправок исследуется индивидуально, тогда 
как в политологических изысканиях даётся характеристика политических 
реалий, в которых принималось решение о проведении конституционных 
преобразований. 

В ходе проведённого исследования будут решены следующие задачи: 
изучение процедуры внесения поправок и пересмотра Конституции России; 
проведение политико-правового анализа этапов конституционных преобра-
зований, проводившихся с 1996 г. по 2020 г.; оценка конституционной рефор-
мы 2020 г., выявление сильных и слабых сторон данных изменений. 

Процедура Внесения ПоПраВок и ПересМотра осноВноГо закона
Характеризуя процедуру внесения поправок и пересмотра российской 

конституции, стоит отметить тот факт, что разработчики текста Основного за-
кона 1993 г., в отличие от авторов Конституции РСФСР 1978 г. (в которую за от-
носительно короткий период с 1989 по 1993 гг. внесли свыше трёхсот попра-
вок), учли не только предшествующий советский, но и зарубежный опыт (США, 
Франции, Италии и ряда других государств), предусмотрели более сложный 
порядок конституционных корректировок. Данной процедуре посвятили от-
дельную главу конституции (9 глава), усложнив не только процесс пересмотра 
главного закона страны, выступающего ядром правовой системы, но и внесе-
ния поправок, затрагивающих отдельные сферы жизнедеятельности. Таким 
образом, в отличие от Конституции РСФСР 1978 г., которая могла быть изме-
нена не менее 2/3 голосов депутатов Верховного Совета РСФСР  (а с 1992 г. – 
делегатами Съезда народных депутатов РФ)1, Конституция РФ 1993 г. является 
«жёсткой» и требует более сложной процедуры, не только для пересмотра и 
принятия нового Основного закона, но и для внесения поправок [9, с. 41].

1 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (принята ВС РСФСР 12.04.1978 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407 (утратила силу).
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На основании положений, содержащихся в девятой главе Основного за-
кона 1993 г., конституционные поправки могут вноситься лишь в шесть глав, 
с третьей по восьмую, касающихся организации и деятельности высших ор-
ганов власти (президента, парламента, правительства, судов и прокурату-
ры), особенностей федеративного устройства и местного самоуправления. 
Правом на инициативу о внесении конституционных поправок (равно как и 
на пересмотр конституции) обладает ограниченный круг политических акто-
ров, таких как глава государства, правительство, палаты Федерального Со-
брания РФ (парламента), а также не менее 1�5 от общего числа каждой из палат 
российского парламента и региональные представительные органы власти 
[3, с.  99]. Для того чтобы данная инициатива получила дальнейшую реали-
зацию, в обеих палатах российского парламента проводится голосование 
квалифицированным большинством парламентариев каждой из палат (2�3 в 
Госдуме и ¾ в Совете Федерации), после чего поправка должна быть одобре-
на 2�3 региональных парламентов2. 

Однако, проводя параллели с конституциями ряда зарубежных госу-
дарств, стоит отметить, что предусмотренный в нашей стране порядок внесе-
ния поправок не является самым сложным и гарантирующим неизменность 
конституционных норм. Так, например, в Италии на основании положений, 
закреплённых в действующей Конституции (1947  г.), необходимо, чтобы по-
правка утверждалась дважды обеими палатами парламента (после первого 
голосования за поправки, по прошествии трёх месяцев состоится повторное 
голосование). С точки зрения разработчиков конституции, такая процедура 
должна избавить парламентариев от поспешности и сиюминутности принима-
емых решений. В США применяется не менее сложная процедура для консти-
туционных поправок, каждая из которых должна быть одобрена обеими пала-
тами Конгресса, поддержана не менее 38 штатами, на что им отводится семь 
лет (для сравнения, срок утверждения конституционной поправки региональ-
ными парламентами в нашей стране составляет всего один год). Столь слож-
ная процедура конституционных преобразований способствовала тому, что за 
длительный период действия американской конституции (введена в 1787 г.), 
в неё было внесено вплоть до настоящего времени всего лишь 27 поправок3.

Текст конституционных поправок в России может приниматься лишь на 
основе конституционных федеральных законов или законов о внесении по-
правок, а также указов главы государства. Это свидетельствует о важности 
для государства проводимых преобразований и должно гарантировать ста-
бильность текста Основного закона, т. е. он не может подвергаться изменени-

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ), ст. 136 
// Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 

3 Конституция США. Текст Конституции в переводе на русский язык [Электронный ресурс]. 
uRL: https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/ (дата обращения 
20.01.2021).

https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/
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ям в угоду отдельных политических сил. В том случае, если конституционные 
поправки затрагивают систему высших органов публичной власти, федера-
тивное устройство России или местное самоуправление, они принимаются 
на основании законов о внесении поправок в конституцию. 

Таким образом, в России, как и в большинстве стран мира, поправка 
(либо несколько поправок) должна быть одобрена, не только обеими пала-
тами парламента и квалифицированным большинством региональных пред-
ставительных органов власти, но и санкционирована главой государства. В 
том случае, если поправки вносятся в 65 статью Конституции России, в ко-
торой перечисляется перечень субъектов, входящих в её состав, корректи-
ровка может быть осуществлена в соответствии с принятием ФКЗ о принятии 
(или образовании) в составе РФ нового субъекта. Тогда как при изменении 
названия региона (т.е. субъекта РФ), поправки могут вноситься на основании 
указа главы государства.  

О незыблемости ключевых положений действующей российской кон-
ституции свидетельствует и тот факт, что основы государственного строя (1 
глава), права и свободы человека и гражданина (2 глава), а также порядок 
внесения конституционных поправок и пересмотр конституции (9 глава), не 
могут быть изменены без пересмотра действующей и принятия новой кон-
ституции. Данная процедура носит более усложненный порядок, в силу чего 
данные главы зачастую называются «сверхжёсткими». Для пересмотра дей-
ствующего Основного закона необходимо не просто одобрение данной про-
цедуры квалифицированным большинством голосов в 3�5 парламентариев 
каждой из палат российского парламента, но и подтверждение данного ре-
шения специально созданным Конституционным Собранием, которое долж-
но подготовить проект новой конституции, и либо вынести его на референ-
дум, либо принять квалифицированным большинством голосов в 2�3 от числа 
членов данной инстанции4. Сложность состоит в следующем: несмотря на то, 
что действующая конституция была принята более двадцати лет назад, закон 
о Конституционном Собрании так и не был принят. Данное обстоятельство 
можно объяснить двумя причинами: желанием властвующих политических 
элит сохранить незыблемость основ российской государственности, зало-
женных ещё в начале 1990-х гг., и заботой о стабильности основных положе-
ний базового нормативного акта в стране. 

«обноВление фасада»: конституционные ПоПраВки 1996–2008 ГГ. 
Вплоть до начала июля 2020 г. в действующий Основной закон России 

было внесено всего пятнадцать поправок. В период президентства Б. Н. Ель-
цина (вплоть до конца 1999 г.) и в первые два президентских срока В. В. Пути-
на (вплоть до 2008 г.) Конституция России практически сохраняла свой пер-

4 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (ред. от 14.03.2020 N 1-ФКЗ), ст. 135 // 
Российская газета. 2020. 04 июля. № 144.
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воначальный текст, вносимые корректировки затрагивали лишь субъектный 
состав РФ (т.е. ст. 65).

Применительно к президентству Б. Н. Ельцина, незначительность вноси-
мых изменений объясняется отсутствием у главы государства поддержки в 
нижней палате парламента, которая неоднократно предпринимала попытки 
отрешить президента от занимаемой должности путём импичмента (1993 г., 
1999 г.). В создавшейся обстановке о каких-либо серьёзных корректировках 
конституции, а тем более её изменении, не могло идти речи, т. к. это могло 
привести к конституционному кризису и повтору событий октября 1993 г. 

Первые поправки в Конституцию России были внесены указом прези-
дента Б. Н. Ельцина от 9 января 1996 г. и связаны с корректировкой названий 
двух соседних республик – Северной Осетии, добавившей в своё наимено-
вание – Алания и Ингушской республики, которая трансформировалась в 
Республику Ингушетию5. Вслед за этим последовал указ главы государства от 
10 февраля 1996 г., согласно которому Республика Калмыкия – Хальмг Тангч 
получила более лаконичное название Республика Калмыкия6. 

Не спешил с внесением серьёзных поправок и второй президент России 
В. В. Путин, неоднократно заявлявший в течение первых двух президентских 
сроков о том, что нельзя менять Основной закон страны в угоду политиче-
ской конъюнктуре. Третьей по счёту поправкой, затронувшей название од-
ного из субъектов РФ, стало переименование Чувашской Республики – Ча-
ваш Республики – указом главы государства от 9 июня 2001 г. в Чувашскую 
Республику – Чувашию7. Вслед за ней последовала поправка от 25 июля 2003 
г о добавлении в название Ханты-Мансийского автономного округа указом 
главы государства слова Югра8. 

На основании пяти федеральных конституционных законов в период с 
2005  г. по 2008  г. произошло укрупнение входящих в состав РФ субъектов, 
были образованы четыре новых края: Пермский (объединение Коми-Пер-
мяцкого автономного округа и Пермской области в 2005 г.), Красноярский 
(объединение Эвенкийского и Таймырского автономных округов в 2007 г.); 
Камчатский (объединение Корякского автономного округа и Камчатской об-
ласти в 2007 г.); Забайкальский (слияние Агинского Бурятского автономного 

5 Указ Президента Российской Федерации от  09.01.1996 №  20 «О включении новых наиме-
нований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // 
Российская газета. 1996. 13 января. № 7.

6 Указ Президента РФ от 10.02.1996 № 173 «О включении нового наименования субъекта Рос-
сийской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 
15 февраля. № 31.

7 Указ Президента РФ от 09.06.2001 № 679 «О включении нового наименования субъекта Рос-
сийской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 
14 июня. № 111.

8 Указ Президента РФ от 25.07.2003 N 841 «О включении нового наименования субъекта Рос-
сийской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 
30 июля. № 151.
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округа и Читинской области в 2008 г.), а также образована одна область (в 
2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ был преобразован в 
Иркутскую область). 

Как видим, все конституционные поправки, вносившиеся в период с 
1996 по 2008 гг., касались именно ст. 65 Конституции РФ и были связаны либо 
с переименованием, либо с объединением (укрупнением) субъектов РФ [19, 
с. 275]. Изменения не затронули принципы и не изменили модель россий-
ского федерализма, именно поэтому первый этап конституционных преоб-
разований можно с полным основанием назвать временем «косметического 
ремонта» российской политической системы, «обновлением её фасада». 

«укреПление осноВ»: ПоПраВки 2008–2019 ГГ.
Вторым этапом конституционных преобразований стали поправки, вне-

сённые в Основной закон с конца 2008 г. по 2019 г., направленные на укре-
пление властной вертикали вообще, и главенствующей роли президента в 
частности. 

Начало данному этапу конституционных преобразований было поло-
жено третьим Президентом России Д. А. Медведевым, инициативы которого 
коснулись системы высших органов государственной власти. Они вносились 
двумя Законами о поправках в Конституцию РФ от 30 декабря 2008 года9 и 
затронули сразу несколько статей Основного закона (ст. 81, 96, 103 и 114). 
Срок президентских полномочий с четырёх лет был увеличен до шести, что 
объяснялось желанием правящей элиты сохранить стабильность сформиро-
ванной политической системы и обеспечить преемственность смены поли-
тических лидеров. 

Как показывает политическая практика, продление сроков полномо-
чий не является специфическим российским явлением, это характерно для 
значительной части государств постсоветского пространства (Киргизия, 
Туркмения, Белоруссия, Казахстан), в которых имеют место автократические 
тенденции. Обратный пример демонстрирует Франция (президентско-пар-
ламентская республика), где в 2000 г. срок полномочий главы государства 
был сокращён с семи до пяти лет [12, с. 97].

Одновременно с увеличением сроков президентских полномочий, в 
2008 г. были продлены и полномочия российских парламентариев с четырёх 
до пяти лет. Данная новация законодательства была апробирована на выбо-
рах депутатов Государственной Думы в 2011 г. За поправки проголосовало 
подавляющее большинство российских парламентариев (фракции «Единая 

9 Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изме-
нении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» // Рос-
сийская газета. 2008. 31 декабря. № 267; Закон РФ о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 31 декабря. № 267.
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Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»). Против выступили лишь депутаты от 
КПРФ, критиковавшие вносимые изменения за то, что они могут привести не 
только к монополизации власти, но и к снижению явки на выборы [12, с. 97]. 
Стоит отметить, что электоральная активность избирателей действительно 
снизилась и составила на выборах в Государственную Думу 2016 г. 47,88 %10. 

Следующая поправка от 2008 г. затронула две статьи конституции (ст. 
103 и 114), наделив Госдуму более широкими полномочиями в отношении 
Правительства РФ. До внесения данной поправки высший орган исполни-
тельной власти должен был лишь отчитываться перед парламентариями об 
исполнении федерального бюджета [18, с. 27], тогда как после 30 декабря 
2008 г. нижняя палата российского парламента получила право требовать 
у правительства отчёт о проделанной работе и отвечать на поставленные 
вопросы. За данную поправку, продемонстрировавшую готовность нового 
главы государства поделиться некоторыми своими полномочиями с законо-
дательной ветвью, проголосовали практически все парламентарии. 

В течение практически шести лет в Конституцию РФ не вносились по-
правки, что можно объяснить стабильным функционированием установив-
шейся в стране политической системы. Однако, уже летом 2013 г. в ходе Пе-
тербургского международного экономического форума, вновь избранный в 
2012 г. на президентский пост В. В. Путин озвучил предложение об укрепле-
нии единства судебной системы путём объединения двух высших судебных 
инстанции Верховного и Высшего Арбитражного судов. Законом о поправ-
ке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г.11 были внесены поправки в целый 
ряд статей (ст. 71, 83, 102, 104, 125, 126, 128, 129), на основании которых из 
текста Основного закона были исключены упоминания о Высшем Арбитраж-
ном суде, расширены полномочия главы государства при назначении про-
куроров (с этого момента президент получил возможность назначать и ос-
вобождать от должности прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров, за 
исключением прокуроров низовых уровней – городских и районных). Изме-
нилось и название седьмой главы Конституции России, которая в своё назва-
ние наряду с «судебной системой» добавила слово «прокуратура», что имеет 
вполне логичное объяснение, т. к. данная инстанция, исходя из положений, 
содержащихся в ст. 129, не относится к судебной власти и осуществляет над-
зорные функции за соблюдением конституции и законов. 

Арбитражный суд был упразднён (равно, как и ст. 127 Конституции РФ), и 
в августе 2014 г. прекратил своё существование, его полномочия были пере-
даны Верховному суду РФ, который за счёт этого расширил свой функционал, 

10 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс] uRL: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&root_a=null
&vrn=100100067795849&region=0&global=1&type=0&prver=0&pronetvd=null (дата обращения 
17.01.2020).

11 Закон о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 07 февраля. № 27. 
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став высшей судебной инстанцией не только при рассмотрении дел, подсуд-
ных судам общей юрисдикции, но и при рассмотрении экономических споров. 

Данная поправка вызвала весьма неоднозначное отношение среди 
представителей экспертного сообщества. Звучали мнения, как в защиту 
данной инициативы, так и против. К числу сторонников объединения двух 
высших судебных инстанций можно отнести лидера партии «Справедли-
вая Россия» С.  М.  Миронова, полномочного представителя Правительства 
РФ в высших судебных инстанциях М. Ю. Барщевского, занимавшего на тот 
момент должность главы профильной комиссии Общественной палаты РФ 
А. Г. Кучерену, которые полагали, что данная мера позволит исключить про-
тиворечия в правоприменительной практике. Противниками поправки ста-
ли экс-глава Минфина А. Л. Кудрин; В. П. Лукин, занимающий на тот момент 
должность Уполномоченного по правам человека и С. А. Белковский – поли-
толог и политтехнолог. По мнению последнего, объединение судов объясня-
ется не столько необходимостью координации работы судебных инстанций, 
сколько борьбой за влияние различных кремлёвских кланов12. Как бы то ни 
было, но данная поправка упрочила позиции Верховного суда РФ, ставшего 
высшей судебной инстанцией не только среди судов общей юрисдикции, но 
и среди арбитражных судов. 

Затронули поправки 2014 г. и структуру верхней палаты российского 
парламента, порядок образования которой неоднократно менялся с 1995 
г. Однако ранее перемены не отражались на положениях, закреплённых в 
Конституции России. Лидер ЛДПР В.  В.  Жириновский выступил с законода-
тельной инициативой, поддержанной более 90 депутатами Государственной 
Думы, о введении в состав Совета Федерации представителей РФ, которые 
должны назначаться на должность главой государства пожизненно. Закон 
РФ о поправке к Конституции от 21 июля 2014 г. «О Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации»13 затронул ст. 83 и 95, в которые 
были внесены корректировки, предоставляющие президенту право на на-
значение в верхнюю палату парламента не более 10% представителей РФ от 
общего числа сенаторов, которые не могли быть отстранены от должности 
вновь избранным главой государства.

Несмотря на поддержку данной поправки квалифицированным парла-
ментским большинством, она вызвала критику со стороны экспертного со-
общества, увидевшего в пожизненном сенаторстве синекуру для видных по-
литиков, утративших свои позиции в госструктурах14. Курс на «сбережение 

12 Эксперты назвали плюсы и минусы объединения судов и предположили, кто возглавит 
новую инстанцию uRL: https://www.newsru.com/russia/07oct2013/courts_opinions.html (дата об-
ращения 14.01.2020).

13 Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 23 
июля. № 163.

14 Сенаторы с пожизненным сроком. Ради обновления элиты старым партийцам найдут 

https://www.newsru.com/russia/07oct2013/courts_opinions.html
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элиты» в Совете Федерации был продолжен и в поправках 2020 г., на основа-
нии которых число сенаторов, назначаемых президентом, не только увели-
чилось, но и была установлена квота для семи пожизненных членов Совета 
Федерации. 

В 2014 г. была внесена ещё одна важная поправка в ст. 65 Конституции 
РФ: численность субъектов федерации увеличилась с 83 до 85 в результате 
вхождения в состав России республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополь. Это стало возможным после проведения референдума 
о воссоединении с Россией бывших территорий Украины (за «возвращение 
в родную гавань» высказалось 96,77 % крымчан и 95,6 % севастопольцев)15. 
Результаты референдума закрепил ФКЗ от 21 марта 2014 г., в результате ко-
торого число республик в составе России увеличилось до двадцати двух, а 
городов федерального значения до трёх. 

Последняя на настоящее время поправка, внесенная в ст. 65 Конститу-
ции России о переименовании названия субъекта в составе РФ, была про-
изведена указом Президента России от 27 марта 2019 г.16. Кемеровская об-
ласть добавила к своему названию слово «Кузбасс», чтобы увязать название 
территории с одним из самых крупных угольных месторождений не только в 
России, но и в мире. 

Таким образом, охарактеризовав содержательную сторону поправок 
2008 г., 2014 г. и 2019 г., можно прийти к выводу, что второй этап конституци-
онных преобразований был направлен на укрепление властной вертикали и 
президентской власти. Институт главы государства упрочил своё положение 
в системе высших органов госвласти в России, став главенствующим власт-
ным актором, а также произошло реформирование законодательных и су-
дебных инстанций.

конституционная рефорМа 2020 Г.: «ПереПланироВка здания»
Третий этап конституционных преобразований, начавшийся с 2020  г., 

является самым масштабным, т. к. затронул шесть глав Конституции России 
(с третьей по восьмую), в которые было внесено 206 поправок, касающихся 
публичной власти, федеративного устройства и местного самоуправления 
(рис. 1). 

теплые места. uRL: https://www.ng.ru/politics/2014-02-25/1_senatory.html (дата обращения 
12.01.2021).

15 Протокол Комиссии Автономной Республики Крым по проведению общекрымского рефе-
рендума о результатах референдума. 17 марта 2014 г. Заверенная копия из Государственного 
Совета РК. uRL: http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-
krym-po-provedeniyu obshchekrymskogo-referenduma-o (дата обращения 14.01.2021).

16 Указ Президента РФ от 27.03.2019 №  130 «О включении нового наименования субъекта 
Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2019. 01 апреля. № 13. Ст. 1390.

http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu-obshchekrymskogo-referenduma-o
http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu-obshchekrymskogo-referenduma-o
http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu-obshchekrymskogo-referenduma-o
http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu obshchekrymskogo-referenduma-o
http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu obshchekrymskogo-referenduma-o
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика внесения конституционных поправок / Dynamics of 
constitutional amendments
Примечание: в 2008 г. две поправки были внесены в 4 статьи; в 2014 г. три поправки внесли в 11 
статей, изменено название 7 главы и убрана ст. 127; в 2020 г. внесено 206 поправок в 41 статью 
Конституции РФ.

С инициативой о внесении поправок выступил Президент РФ В. В. Путин 
в обращении к палатам Федерального Собрания РФ 15 января 2020 г. Как уже 
отмечалось выше, ранее В. В. Путин неоднократно высказывался против вне-
сения поправок в Основной закон, считая, что исправление Конституции мо-
жет породить политическую нестабильность [15, с. 56]. Однако, как показало 
время, точка зрения высшего руководства может меняться под воздействи-
ем обстоятельств и происходящих в стране событий. 

В ходе обсуждения предложенных главой государства поправок, была 
создана рабочая группа из 75 членов, которая должна была подготовить пред-
ложения о поправках в Основной закон. В конце января 2020 г. главой госу-
дарства был внесён в нижнюю палату российского парламента законопроект 
под названием «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти» [17, с. 51], который был принят большинством 
голосов депутатов Госдумы (за исключением парламентариев от партии КПРФ 
и одного справедливоросса) и одобрен Советом Федерации (при одном голосе 
против и трёх воздержавшихся от голосования). Далее последовало одобрение 
закона всеми 85 субъектами РФ (при конституционной норме в 2�3 от общего 
числа субъектов РФ), после чего документ был подписан главой государства. 

По словам В.  В.  Путина, окончательное решение по поправкам в Кон-
ституцию должен принимать «многонациональный народ» России, поэтому 
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было принято решение о проведении общероссийского голосования по по-
правкам. Первоначально плебисцит планировался на 22 апреля, но из-за 
пандемии COVID-19 голосование было перенесено на 1 июля 2020 г. [7, с. 4]. 
Голосование по всем поправкам решено было проводить «одним пакетом». 
Ответом на критику принятого решения был аргумент, что голосование под-
разумевает либо утвердительный, либо отрицательный ответ на поставлен-
ный вопрос и голосовать за каждую поправку в отдельности не представля-
ется целесообразным. 

Стоит отметить, что в связи с пандемией COVID-19, ЦИК РФ было при-
нято решение о возможности голосования по поправкам в течение недели и 
не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях, что 
было тут же названо либеральными СМИ «голосованием на пеньках»17. На 
опасность изменения результатов волеизъявления из-за того, что в ночное 
время суток урны для голосования находились без наблюдения, указывали 
представители оппозиционных партий и ряда интернет-платформ. Всё это 
оказывало негативное влияние на общественное мнение. 

С открытыми письмами против поправок к главе государства обрати-
лись около четырёхсот учёных, журналистов и писателей (среди которых 
член-корреспондент РАН, декан юридического факультета МГУ А. К. Галичен-
ков, академик РАН Е. А. Аникин, журналист Л. Г. Парфёнов, писатель В. А. Шен-
дерович и др.), 192 депутата представительных органов муниципальных об-
разований и законодательных инстанций более двадцати регионов. В марте 
2020  г. с заявлением в Совет Европы о проведении правовой экспертизы 
вносимых в российскую конституцию поправок обратились более сотни 
правозащитников, политологов и юристов18.

Внесённые 14 марта 2020 г. поправки в Конституцию коснулись 41 статьи 
в шести главах, при этом не затронув 1, 2 и 9 главы Основного закона, обла-
дающие «сверхжёсткой» защитой19. В ходе общероссийского голосования по 
поправкам (явка на котором могла быть и менее 50%), по данным ЦИК РФ, 
приняло участие 67,97 % граждан РФ, обладающих активным избирательным 
правом, при этом «за» высказалось подавляющее большинство голосующих – 
77,92 %, а против только – 21,27 %20.

17 ЦИК узаконил «голосование на пеньках». Комиссия готова и к выборам, и к провокациям 
по их дискредитации // Коммерсант : [сайт]. uRL: https://www.kommersant.ru/doc/4484486 (дата 
обращения: 20.01.2021). 

18 Против поправок в Конституцию выступили почти 400 ученых, журналистов, юристов // 
kurer-sreda.ru. uRL: https://kurer-sreda.ru/2020/03/16/524280-protiv-popravok-v-konstituciyu-
vystupili-pochti-400-uchenyx-zhurnalistov-yuristov-polnyj-spisok (дата обращения 18.01.2021).

19 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ. «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» // Собрание законодательства РФ. 2020. 06 апреля. № 14. Ст. 1416.

20 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации : [Официальный сайт]. uRL: 
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&root_a=null&vrn=100100067795849
&region=0&global=1&type=0&prver=0&pronetvd=null (дата обращения 17.01.2020).

https://www.kommersant.ru/doc/4484486
https://kurer-sreda.ru/2020/03/16/524280-protiv-popravok-v-konstituciyu-vystupili-pochti-400-uchenyx-zhurnalistov-yuristov-polnyj-spisok
https://kurer-sreda.ru/2020/03/16/524280-protiv-popravok-v-konstituciyu-vystupili-pochti-400-uchenyx-zhurnalistov-yuristov-polnyj-spisok
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Ряд оппозиционно настроенных российских СМИ, а также зарубежные 
издания сразу после проведения голосования сообщали о нарушениях при 
процедуре голосования, также критиковали агитацию в поддержку вноси-
мых поправок21. 

Рассмотрим и проанализируем конституционные поправки 2020 г., 
условно разделив их на три крупных блока: федеративное устройство 
(глава 3), организация и функционирование федеральных органов власти 
(затрагивающие институт президента, законодательной, исполнительной, 
судебной власти, конституционные основы формирования и деятельности 
прокуратуры – главы с 4 по 7), местное самоуправление (глава 8). Стоит от-
метить, как уже упоминалось выше, что поправки, касающиеся территори-
ально-политического устройства, вносились и ранее в третью главу (ст. 65 
Конституции России), при этом они не затрагивали принципов и концепции 
российского федерализма.

Поправками, внесёнными в третью главу конституции (первый блок 
поправок), было закреплено положение о правопреемстве современной 
России от СССР (ст. 67.1), зафиксировано требование о защите исторически 
сложившегося государственного единства своей территории (ч. 2.1 ст. 67), 
русский народ объявлен «государствообразующим» (ч. 1 ст. 68), установлены 
требования, направленные на защиту культурной самобытности проживаю-
щих на территории России народов и соотечественников, проживающих на 
территории иностранных государств (ст. 69), увеличены полномочия, нахо-
дящиеся в совместном ведении России и её регионов (к ним отнесены моло-
дёжная политика, медицинская помощь, сельское хозяйство, защита инсти-
тута семьи и брака – ст. 72). Подверглись корректировке и исключительные 
полномочия РФ (статья 71 была дополнена рядом положений, расширяющих 
перечень вопросов, отнесённых к ведению федерального центра, например, 
применение информационных технологий, цифровые данные, метрологиче-
ская деятельность и ряд иных вопросов). Все вышеперечисленные поправки 
направлены на сохранение исторических традиций, укрепление территори-
альной целостности страны, признание самобытности культуры населяющих 
её народов, а также разграничение вопросов ведения России и её субъектов. 

Исходя из поправок, внесённых в третью главу Основного закона, можно 
отметить, что большая их часть в целом направлена на предоставление ряда 
социальных гарантий гражданам РФ, которые скорее должны быть отнесены 
к второй главе (характеризующей правовой статус личности). Однако, вторая 
глава обладает особой конституционной защитой, в неё не могут вноситься 
поправки, поэтому законодателем было принято решение дополнить третью 

21 Игорь Сопов: Закон о выборах на голосование по Конституции не распространяется 
// Псковская лента новостей. uRL: https://pln-pskov.ru/society/382562.html (дата обращения 
15.01.2021); Brendan Cole On 7/3/20 at 11:20 AM eDT. Ballot fraud gave Russia’s Putin 22 million extra 
votes, says expert // Newsweek. 2020. 3 July.

https://www.newsweek.com/ballot-fraud-gave-russias-putin-22-million-extra-votes-says-expert-1515314
https://www.newsweek.com/ballot-fraud-gave-russias-putin-22-million-extra-votes-says-expert-1515314
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главу, закрепив данные гарантии в положениях, касающихся деятельности 
государства в социально-экономической сфере на федеральном уровне. 

К числу таких гарантий отнесены установление МРОТ не менее величи-
ны прожиточного уровня трудоспособных граждан, адресная соцподдерж-
ка нуждающихся, обязательная индексация социальных пособий, уважение 
и защита трудовых и иных прав граждан (ст. 75), обеспечение условий для 
повышения уровня их благосостояния и реализацию иных мер (ст. 75.1), 
направленных на взаимное доверие между аппаратом публичной власти 
и населением. Безусловно данные гарантии важны для населения, они при-
званы стабилизировать обстановку в сфере занятости и трудоустройства, 
пенсионного обеспечения и снять социальную напряжённость в обществе. 
Однако, практически все вышеперечисленные стандарты закреплены в 
статьях второй главы, характеризующих конституционные права и свободы 
граждан, плюс к этому гарантии их реализации содержатся в нормах отрас-
левого законодательства. 

Внесены были в третью главу и поправки, детализирующие статус глав 
регионов, который ранее определялся федеральными законами. Дополне-
ны ст. 77 и 78, в которых установлены требования для занятия должности 
главы региона (губернатора) и руководителя федерального органа власти. 
Возрастной ценз устанавливается на уровне 30 лет. При этом ужесточаются 
требования, касающиеся ценза гражданства, с принятием поправок лицо, 
претендующее на занятие этих должностей, должно не просто обладать рос-
сийским гражданством, но и не должно иметь гражданства (подданства) ино-
странного государства или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание за рубежом. Наряду с этим устанавливается запрет на 
вклады и счета в иностранных банках, что позитивно сказывается на статусе 
выборных и назначаемых должностных лиц, призванных защищать интере-
сы граждан своей страны. Однако стóит отметить, что данные требования к 
вышеуказанным лицам устанавливались и ранее в нормах действующего от-
раслевого законодательства. 

Замыкают перечень поправок, внесённых в главу о федеративном 
устройстве, положения, касающиеся приоритета норм Конституции РФ над 
решениями межгосударственных инстанций, в том случае, если они проти-
воречат Основному закону. Данное требование, установленное обновлён-
ной ст. 79 Конституции России, отчасти идёт вразрез с положением ч. 4 ст. 15, 
на основании которого устанавливается приоритет норм международного 
права (в том числе международных договоров) над национальным законода-
тельством, в случае их ратификации (т. е. одобрения для применения со сто-
роны российской власти). Нашло отражение в третьей главе и упоминание 
об укреплении международного мира и безопасности, недопущения во вну-
тренние дела вмешательства со стороны иностранных государств (для чего 
в Конституцию РФ была внесена новая ст. 79.1). Данные новации конституци-
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онного законодательства представляют ценность при защите национальных 
интересов и национальной безопасности страны, содержатся в большинстве 
международных актов, устанавливающих международные стандарты в обла-
сти коллективной безопасности.

Переходим ко второму блоку поправок 2020 г., затрагивающих институ-
ты федеральных органов власти, который выступает самым объёмным, т.к. 
включает в себя четыре главы Конституции России. Начнём с главенствую-
щего органа госвласти в России – института президентской власти, которому 
посвящена целиком четвёртая глава конституции. Конституционные поправ-
ки затронули политико-правой статус главы государства, дополнив ст. 80 по-
ложением, заимствованным из преамбулы Основного закона, что Президент 
обеспечивает гражданский мир и согласие в стране, что призвано расши-
рить его полномочия в качестве гаранта Конституции. Внесены поправки и в 
ст. 81, определяющие требования к кандидату на высший пост в государстве 
и порядок его избрания на должность, вызвавшие наиболее бурные дискус-
сии среди как профессиональных политологов, юристов и политических де-
ятелей, так и научного сообщества. 

На основании поправок в ст. 81 дополнены требования к кандидатам, 
претендующим на пост президента, с 10 до 25 лет увеличен ценз оседлости 
(т.е. постоянного проживания на территории России). Скорректирован и 
ценз гражданства: от претендента требуется не просто наличие российского 
гражданства (как было ранее, независимо от оснований его приобретения) и 
отсутствие иностранного гражданства, вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего его право на проживание на территории иностран-
ного государства (данное требование есть в ФЗ от 10 января 2003 г. «О выбо-
рах Президента РФ»), а приобретение российского гражданства может быть 
только путём филиации (т.е. по рождению). Исключение сделано только для 
присоединённых к России территорий (Крыма и Севастополя). Аналогичное 
требование содержится и в Конституции США, лица рождённые за пределами 
США (за исключением консульских посольств), приобретающие гражданство 
путём натурализации или по иным основаниям, не могут избираться на пост 
президента. Вышеперечисленные в Конституции России требования носят 
вполне обоснованный характер: будущий президент должен знать историю 
своей страны, выражать интересы граждан, проживающих на её территории. 

Однако, положение, дополненное ч. 3 ст. 81 Конституции об «обнулении» 
президентских сроков действующего главы государства не вызвало столь 
однозначного отношения как среди представителей экспертного сообще-
ства, так и в избирательном корпусе. На основании опроса, проведённого 
«Левада-Центром» в марте 2020 г., мнения российских граждан относительно 
обнуления президентских сроков и возможности действующего главы госу-
дарства переизбираться в 2024 г. разделились, практически поровну, одо-



23

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Алексеев Р. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

бряют 48%, выступают против этого 47 % опрошенных респондентов22, что 
наглядно свидетельствует об отсутствии единого мнения граждан по столь 
важному вопросу.

Данная поправка была внесена по предложению космонавта, члена пар-
тии «Единая Россия» В. В. Терешковой, выступившей с инициативой отменить 
ограничения, связанные с числом сроков избрания на высший пост в госу-
дарстве или же предоставлением действующему президенту права переиз-
бираться без учёта предыдущих сроков нахождения на этом посту. Инициа-
тива была поддержана В. В. Путиным, который заявил, что он не исключает 
для себя данный вариант при условии поддержки данной поправки парла-
ментом и при наличии положительного заключения Конституционного суда 
РФ. За данную поправку проголосовали парламентарии трёх фракций, за ис-
ключением депутатов от фракции КПРФ. В последующем Конституционный 
суд РФ признал правомерность данной поправки, хотя в 1998 г. вынес об-
ратно противоположное решение, когда с аналогичным запросом обратился 
первый президент России Б. Н. Ельцин, объяснив изменение своей позиции 
возникающими «угрозами для общества и государства, а также общим состо-
янием, как экономической, так и политической систем»23. 

Внесённые в четвёртую главу поправки, характеристика которых содер-
жится в статьях с 83 по 89 Конституции России, увеличили полномочия главы 
государства, при этом сократились полномочия Правительства РФ. Прези-
дент получил возможность отставки не только правительства в целом, но и 
отдельно Председателя Правительства РФ (п. «а» ст. 83), общее руководство 
деятельностью правительства теперь лично осуществляет Президент (одна-
ко ответственность за деятельность высшего исполнительного органа вла-
сти по-прежнему несёт его председатель) [3, с. 85], федеральные министры 
назначаются и отстраняются от занимаемых должностей лично главой госу-
дарства (ранее это полномочие реализовалось им по представлению Пред-
седателя Правительства РФ). 

Расширились полномочия главы государства и в отношении Госдумы: в 
ст. 112 появилось ещё одно обстоятельство, предоставляющее возможность 
роспуска Президентом нижней палаты парламента в случае отклонения ею 
трижды кандидатур на должности федеральных министров (за исключением 

22 Обнуление президентских сроков // Левада-центр : [сайт]. uRL: https://www.levada.
ru/2020/03/27/obnulenie-prezidentskih-srokov/ (дата обращения 17.01.2020).

23 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З «О соот-
ветствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка всту-
пления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» 
// pravo.gov.ru : интернет-портал правовой информации. uRL: http:// www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения 17.01.2020).

http://www.pravo.gov.ru
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руководителей силовых министерств). Президент приобрёл право отклонять 
не только федеральные, но и федеральные конституционные законы, приня-
тые обеими палатами российского парламента, в том случае, если Консти-
туционный суд России даст отрицательное заключение на их соответствие 
положениям, содержащимся в Конституции России. В этом случае Президент 
вправе не подписывать вышеперечисленные законы.

Дополнительные полномочия приобрёл глава государства и в отно-
шении формирования Совета Федерации, вместо 10% сенаторов (17 пред-
ставителей РФ) им могут назначаться 30 (при этом семь сенаторов могут 
назначаться пожизненно). Также экс-президент наделяется правом стать 
сенатором пожизненно, аналогичная норма, например, содержится и в ита-
льянском законодательстве, она направлена на предоставление привилегий 
Президенту, прекратившему исполнять свои полномочия по истечении сро-
ка. К тому же президент наделяется неприкосновенностью (ч. 1 ст. 91) даже 
после прекращения исполнения своих полномочий (лишение его неприкос-
новенности возможно только тем же путём, который предусматривается в 
случае импичмента действующему главе государства).  

В отношении судебной власти глава государства также наделяется ря-
дом дополнительных полномочий, среди которых стоит отметить возмож-
ность на основании п. «е» ст. 83 Основного закона регулировать структуру 
высших судебных инстанций, путём предложения Совету Федерации кан-
дидатур для назначения на должность (и отстранения от неё) председателя, 
заместителя (заместителей) и судей Конституционного и Верховного судов 
РФ, а также судей иных федеральных судов. Полномочия главы государства, 
для наиболее эффективного функционирования органов публичной власти, 
дополнили правом на формирование Государственного совета РФ, полномо-
чия которого должны определяться специальным законом. Все вышепере-
численные полномочия, которыми на основании конституционных попра-
вок наделён Президент, свидетельствуют о его главенствующем положении 
в системе публичной власти в России.

Затронули поправки 2020 г. и три ветви государственной власти, т. к. по-
рядок их функционирования и формирования политических институтов, ко-
торыми они представлены, зависит от института президентской власти. Пар-
ламентарии верхней палаты парламента не только добавили в свой состав 
семь пожизненных членов (имеющие «выдающиеся заслуги перед страной») 
и увеличили число «назначенцев» от главы государства с 17 до 30 лиц, но 
и изменили своё название с членов СФ на сенаторов (из-за чего видоизме-
нился целый ряд статей конституции). Поправками в ст. 95 были добавлены 
требования к претендентам на сенаторскую должность (которые ранее со-
держались только в ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации ФС 
РФ»), возрастной ценз – 30 лет. Наряду с этим устанавливаются ценз граж-
данства – гражданство России, при отсутствии у претендентов на должность 
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гражданства иностранных государств, вида на жительство или иного доку-
мента, на основании которого они могут постоянно проживать на террито-
рии иностранного государства. Плюс к этому они не должны иметь вклады 
в иностранных банках. Данные требования устанавливаются не только в от-
ношении будущих парламентариев, но и для лиц, претендующих на занятие 
высших должностей в исполнительной власти федерального уровня (Пред-
седатель Правительства России, федеральные министры и  т.  д.), судей раз-
личных судебных инстанций.  

Верхняя палата парламента России получила ряд дополнительных пол-
номочий (ст. 102), которые она может реализовать в тандеме с главой госу-
дарства, такие как проведение консультаций с президентом, после которых 
он назначает на должность Генерального прокурора и его заместителей, про-
куроров регионов, а также транспортной, военной, природоохранной и иных 
специализированных прокуратур; руководителей силовых министерств (Во-
оружённых сил, МЧС, Минобороны и т. д.). Поменялись полномочиями Совет 
Федерации и Госдума, которая до 2020 г. назначала Председателя Счётной па-
латы, теперь за это назначение отвечает верхняя палата парламента, что сви-
детельствует об укреплении её позиций в системе органов государственной 
власти. Также верхняя палата парламента получила возможность требовать 
ежегодные отчёты о состоянии правопорядка и законности от прокуратуры.

Не обошёл вниманием при внесении поправок законодатель и нижнюю 
палату парламента, которая получила номинальную возможность утверж-
дать на должность главу правительства (вплоть до 2020 г. она лишь давала 
главе государства согласие на назначение), при сохранении за Президентом 
права назначать главу Правительства и при трёхкратном отклонении пред-
ложенной им кандидатуры распускать Госдуму. По представлению главы 
правительства Дума утверждает на должность федеральных министров (за 
исключением руководителей силовых министерств) и замов Председателя 
Правительства РФ. Данные поправки являются реверансом действующей 
российской власти в сторону парламентской республиканской формы прав-
ления. На основании положений, добавленных п. «г. 1» ст. 103 и ст. 103.1 Кон-
ституции России, нижняя палата получила возможность получать ежегодные 
отчеты от ЦБ России и осуществлять функции парламентского контроля, осо-
бенности которых должны устанавливаться в отраслевом законодательстве. 

Несмотря на увеличение полномочий президента за счёт сокращения 
их у Правительства, высший орган исполнительной власти наделяется ря-
дом полномочий при проведении им «социально ориентированной госу-
дарственной политики», среди которых можно выделить меры по социаль-
ной защите инвалидов, поддержке волонтёрского движения, институтов 
гражданского общества, предпринимательства, социального партнерства в 
сфере труда, воспитания у граждан основ экологической культуры (ст. 114). 
В числе поправок, касающихся статуса правительства, особо стоит выделить 
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положение о персональной ответственности его главы перед президентом, 
который вправе как принять отставку правительства, так и отклонить данное 
предложение.

Несмотря на ряд реформ, проводившихся в стране начиная с 2000 г. и 
видоизменивших судебную власть, конституционные поправки не обошли 
стороной и судебную систему современной России. В статью 118 Основно-
го закона, характеризующую судебную систему, включили положение о том, 
что правосудие может осуществляться и путём арбитражного судопроиз-
водства, детализировав виды судебных инстанций, включенных в судебную 
систему. Серьёзные изменения после внесения конституционных поправок 
произошли в структуре Конституционного суда РФ, численность судей кото-
рого уменьшилась с 19 до 11, это положение получило формальное (т. е. юри-
дическое) закрепление в ст. 125 Конституции РФ. Плюс к этому, на основании 
поправок, определили в тексте Основного закона, как формируется структу-
ра высшего органа конституционного контроля, его цели и задачи. Конститу-
ционный суд не только наделяется правом проверять на конституционность 
тексты международных договоров, но и принимает решения относительно 
исполнения или отказа в исполнении (т.  е. реализации) решений межгосу-
дарственных органов на территории России, если они противоречат нормам 
Конституции России. Нельзя не согласиться с мнением ряда экспертов что, 
после внесения поправок, данная судебная инстанция, и без того являющая-
ся наиболее политизированной из всех федеральных судов, становится ещё 
более аффилированной с исполнительной властью и главой государства. 

В ст. 126 Основного закона уточнена юрисдикция Верховного суда РФ, ко-
торый выступает высшей судебной инстанцией судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, осуществляет судебный надзор за их деятельностью. Данные 
поправки наглядно свидетельствуют о том, что определение порядка образо-
вания и структуры, юрисдикции (т. е. специализации) двух высших судебных ин-
станций получило формальное закрепление в Основном законе страны, нормы 
которого обладают высшей юридической силой и особой формой защиты. 

Третьим блоком поправок к Конституции стало реформирование ин-
ститута местного самоуправления, на основании которых муниципальные 
органы были включены в систему единой публичной власти (ч. 3 ст. 132) для 
обеспечения эффективного взаимодействия между различными органами 
власти по вертикали. Данная поправка отчасти идет в разрез с положением, 
содержащимся в ст. 12 Конституции РФ, о самостоятельности органов мест-
ного самоуправления, не входящих в систему органов госвласти. Наделив 
местное самоуправление рядом дополнительных полномочий, таких как 
обеспечение получения жителями муниципальных образований доступной 
медицинской помощи, было изъято такое важное полномочие, как право на 
охрану общественного порядка. После внесения поправок в Основной за-
кон, органы госвласти наделили правом на участие в формировании муни-
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ципальных органов и их должностных лиц (ранее данная прерогатива была 
у самого муниципалитета и его жителей), что свидетельствует об утрате неза-
висимости муниципальными образованиями, которые и раньше во многом 
зависели от вышестоящих уровней власти (дотации, субсидии со стороны 
региональной и федеральной власти), однако теперь это получило законо-
дательное закрепление на конституционном уровне.

Проанализировав поправки, внесенные в 2020 г., можно сделать вывод, 
что они коренным образом видоизменили российскую политическую си-
стему, наделив ещё большим спектром полномочий Президента, купировав 
отчасти полномочия Правительства, сделав его более подотчётным главе 
государства. В Основной закон была введена дефиниция единой публичной 
власти, в состав которой включили федеральные, региональные и муници-
пальные органы, которые лишились своей автономии.

заключение
Рассмотрев поправки, вносимые в Конституцию России с 1996 г. по 2020 г., 

приходим к выводу, что несмотря на более сложный порядок корректировок 
содержания Основного закона по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 г. 
(в особенности после изменения процедуры внесения поправок в 1992 г.), 
ныне действующая конституция подвержена модификациям в свете видоиз-
меняющейся политической системы общества. Исходя из этого, нивелируется 
одно из её базовых свойств – стабильность. В то же время, вносимые в неё 
поправки отражают происходящие в стране изменения. Являясь политико-
правовым документом, обладающим верховенством в системе российского 
права [1, 169], конституция влияет на все сферы жизнедеятельности социума.

Первый этап конституционных преобразований – «обновление фаса-
да», продлившийся с 1996  г. до середины 2008 г., характеризуется желани-
ем правящей элиты сохранить заложенные в начале 1990-х гг. основы новой 
российской государственности, нежеланием проведения крупных реформ, 
направленных на модернизацию политической системы. Вносимые в этот 
период поправки затронули субъектный состав Российской Федерации, от-
разившись на названиях и числе субъектов, входящих в её состав. 

Второй этап конституционного реформирования – «укрепление основ», 
продлившийся с конца 2008 г. по 2019 г., ознаменовался преобразованиями, 
направленными на укрепление президентской власти, реформированием 
законодательной и судебной власти, затронул практически всю систему го-
суправления.

Данный период послужил предтечей масштабной конституционной ре-
формы 2020 г., третьего этапа – «перепланировки здания», в ходе которого в 
Основной закон внесли 206 поправок, затронувших шесть глав Конституции, 
завершивший начатое в 2008 г. перераспределение властных полномочий 
между органами государственной власти в пользу главы государства.



28

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Алексеев Р. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

таблица 1 / table 1
Характеристика поправок, внесенных в Конституцию Российской 

Федерации 1993 г. / Description of the amendments made to the 
Constitution of the Russian Federation in 1993 

Этап 
внесения 
поправок

Временной 
период

Авторское 
название этапов

Количество 
внесенных 
поправок

Характеристика 
поправок

1
1996г. – 

середина 
2008г.

«обновление 
фасада» 11

затронули 
субъектный состав 

РФ

2 конец 2008г.-
2019г. «укрепление основ» 4

затронули систему 
госуправления 

(укрепление 
президентской 

власти, 
реформирование 

законодательной и 
судебной власти)

3 2020 г. «перепланировка 
здания» 206

изменение 
политической 

системы
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ЦИВИлИзАЦИОННыЕ ФАКТОРы ФОРмИРОВАНИЯ 
гОСУДАРСТВЕННОЙ ПОлИТИКИ

аннотация 
Цель. Соотнесение результатов работы научной конференции «Государственная 
политика в контексте глобальных вызовов современности» (20 ноября 2020 г.) с ак-
туальными запросами и вызовами развития политических наук, современным со-
стоянием цивилизационного направления политологического анализа.
Процедура и методы. Методологическую основу исследования составил циви-
лизационный подход к осмыслению политических процессов и соотнесение с ним 
контента докладов научной конференции. В статье даётся обзор представленных на 
конференции докладов, рассматриваемых в общем контексте развития российской 
политологии.
Результаты. Основным результатом исследования явилась констатация выхода 
современной российской политической науки на уровень разработки понятия «го-
сударства-цивилизация» и применение её к реалиям государственного управления 
России. Фиксируется ряд ключевых проблем применения цивилизационного под-
хода к различным сферам общественного бытия. 
Теоретическая  и/или практическая значимость. Представленные результаты 
имеют перспективу дальнейшего использования в развитии направления цивили-
зационного анализа в России, имплементации теоретических положений о государ-
стве-цивилизации в практику российского государственного управления. 
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Российская политология, российская государственная политика, государство-циви-
лизация, политологическая рефлексия.
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CIvIlIzATIONAl FACTORS IN THE FORMATION OF pUBlIC pOlICY
aBstRact 
Aim. The purpose of the presented study was to correlate the results of the scientific 
conference “State policy in the context of global challenges of our time” (20 November 
2020) with the actual needs and challenges of the political sciences development, the 
current state of the civilizational direction of political science analysis.
Methodology. The methodological basis of the study was a civilizational approach to 
understanding political processes and correlating with it the content of the reports of 
the scientific conference. The article provides an overview of the reports presented at the 
conference, considered in the general context of the development of Russian political 
science.
Results. The main result of the study was the statement that modern Russian political 
science has reached the level of developing the concept of “state-civilization” and its 
application to the realities of state administration in Russia. A number of key problems of 
applying the civilizational approach to various spheres of social life are identified.
Research implications. The presented results have the prospect of further use in the 
development of the direction of civilizational analysis in Russia, the implementation 
of theoretical provisions on the state-civilization in the practice of Russian public 
administration.

KeywoRds 
Russian political science, Russian state policy, state-civilization, political science reflection

ВызоВы для российской ПолитолоГии
Представляемое ниже рассмотрение прецедента – состоявшейся в МГУ 

имени М. В. Ломоносова 20 ноября 2020 г. и приуроченной к десятилетию ка-
федры государственной политики конференции «Государственная политика 
в контексте глобальных вызовов современности» – целесообразно было бы 
открыть двумя эпиграфами. Первый выражается известной оценкой Ю. В. Ан-
дроповым состояния позднесоветского обществоведения «Мы не знаем 
страны, в котором живём и трудимся». Догматизация общественных знаний 
в позднесоветский период дорого обошлась для СССР и явилась в итоге од-
ним из важнейших факторов его гибели. Не было предложено адекватного 
осмысления новых вызовов, а соответственно, и не найдена рецептура выхо-
да из сложившейся ситуации. Вместе с тем следование получившим латент-
ное распространение западным обществоведческим концепциям (вначале 
в рамках направления еврокоммунизма и демократического социализма, а 
затем – неолиберализма) приводило к попаданию в стратегические ловушки, 
усугублявшие кризис [5].

Открытые шлюзы научных коммуникаций с внешним миром в постсо-
ветский период к функциональности гуманитарных и общественных наук не 
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привели. Напротив, установилась тенденция, определяемая в своё время по-
нятием «низкопоклонства перед Западом», экстраполяцией не только мето-
дологии и категориального аппарата, но также ценностей и смыслов бытия 
западного сообщества. 

В отношении к этому периоду в качестве наиболее интегральной харак-
теристики применим второй эпиграф – слова знаменитого американского 
экономиста, советника Б. Н. Ельцина, теоретика политики шоковой терапии 
Джеффри Сакса «Мы положили больного на операционный стол, вскрыли 
ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия» [3].

Признание Сакса важно как диагноз того, что западные обществоведче-
ские концепции и вытекающая из них рецептура обнаруживали свою неадап-
тивность к российской анатомии. А в чём состоит российская анатомия? Где 
те учебные курсы, те методологические подходы, которые бы раскрывали эти 
анатомические особенности и предлагали бы соответствующие им рецепты 
исцеления и профилактики? Оказалось, что ничего этого нет. Отечественная 
политология, воспроизводя западную матрицу западных политических кон-
цептов, сложившихся в контексте противостояния «холодной войны», сама 
оказывалась фактором поражения российского государственного суверени-
тета. Возникли влиятельные образовательные и научные институции транс-
ляции позиций западно-либерального (преимущественно американского) 
направления в политологии. 

Наиболее очевидным примером такого заимствования стала теория 
тоталитаризма, преподносимая в качестве политологической классики, при 
том, что имела очевидную антисоветскую (в применении к настоящему вре-
мени – антироссийскую направленность) [1; 7; 10]. Сомнения в научности те-
ории тоталитаризма возникли только тогда, когда на основе апелляции к ней 
на уровне Евросоюза был продуцирован взгляд о двух будто бы подобных 
друг другу «тоталитарных режимах», обвиняемых в развязывании Второй 
мировой войны и преступлениях против человечества.1

В 2000-е гг. приходит осознание того, что государственное управление 
России нуждается в идентичных для российской социокультурной среды и 
системы жизнеустройства объяснительных обществоведческих моделях. 
Возникает запрос на политологические разработки, соотносимые с курсом 
на ресуверенизацию российского государства.

феноМен кафедры ГосударстВенной Политики
В контексте описанных вызовов и следует, вероятно, рассматривать соз-

дание на политологическом факультете МГУ в 2010 г. кафедры государствен-
ной политики. Возглавил кафедру видный государственный и общественный 
деятель, доктор политических наук Владимир Иванович Якунин, развивавший 

1 ОБСЕ: Фашизм – равно сталинизм // ИноСМИ. uRL: https://inosmi.ru/world/20090709/250553.
html (дата обращения: 27.02.2021).
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в своих исследованиях и публичных выступлениях методологию аксиологиче-
ского и цивилизационного подходов в объяснении политических процессов 
и основаниях принятия государственно-управленческих решений. Эти идеи 
получили уже ко времени учреждения кафедры широкую апробацию и вызва-
ли достаточный резонанс в рамках работы Международного общественного 
форума «Диалог цивилизаций». С создания кафедры в учебные планы подго-
товки политологов в МГУ были привнесены профильные дисциплины, направ-
ленные на формирование у обучающихся представлений об особенностях 
российской цивилизации, специфике реализации государственной политики 
в России, политических ценностных доминантах российского общества.

Фактически за десятилетие сложилась научная школа аксиологических 
основ государственной политики, предлагающей методологический инстру-
ментарий, исходно ориентированный на адаптированность к российским ци-
вилизационным средовым условиям. Именно МГУ – флагман российского об-
разования – выступил исторически той организацией, с которой начался по-
ворот перехода российской гуманитаристики на цивилизационные рельсы, и 
деятельность кафедры государственной политики соотносится с общей тен-
денцией развития гуманитарных и обществоведческих наук в Университете. 

ГосударстВо-циВилизация
Очевидно, что при подведении итогов работы кафедры за десятилетие 

было принципиально важно дать оценку тем исследовательским результа-
там, которые были получены по направлению цивилизационного анализа и 
презентовать их экспертному сообществу. Это обусловило решение об орга-
низации в рамках конференции специальной дискуссионной площадки «Ци-
вилизационные факторы формирования государственной политики». В фо-
кусе обсуждения оказался концепт государства-цивилизация. Ещё в 2012 г. 
Президент В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию охарактеризо-
вал Россию как особый государственный тип – государство-цивилизацию с 
русским народом как государствообразующим2. Однако соответствующего 
раскрытия понятия государство-цивилизация в российской науке не после-
довало, а сам цивилизационный подход оказался проигнорирован даже при 
разработке Историко-культурного стандарта, опиравшегося на иные мето-
дологические платформы3. Между тем, кризис модели Вестфальского миро-
устройства со ставкой на государства-нации побуждал к поиску иных типов 
государствоустройства, которые могли бы быть противопоставлены насту-
пающему глобализму [6]. И этот поиск всё более актуализировал именно кон-
цепт государства-цивилизации.

2 Послание Президента Федеральному Собранию. 2012 // Президент России : [сайт]. uRL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (27.02.2021).

3 Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс] // uRL: http://idc.ulstu.ru/ipk/
His061014001.pdf (27.02.2021).
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Модерировавший работу секции Вардан Эрнестович Багдасарян (док-
тор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права 
МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ) презентовал на-
копленные за десятилетие разработки кафедры по цивилизационной про-
блематике. Новым являлась апробация им классификации типов государств, 
рядоположенных государству-нации и государству-цивилизации. Наряду с 
указанными типами также были выделены и описаны с опорой на историче-
ский материал феномены «государства-клана», «государства-этноса», «госу-
дарства-ордена», «государства-сети», «несостоятельного государства». Каж-
дый из описываемых типов сравнивался с государством-цивилизацией, что 
позволило найти в итоге базовые для того характеристики. К таким характе-
ристикам докладчиком было отнесено: адаптация модели государственного 
устроения к средовым условиям цивилизационного существования, спец-
ифике институций жизнеобеспечения социума; два уровня идентификации 
– этнический и цивилизационный (в российском случае – принадлежность 
к любому этносу – первая ступень и неэтническая русскость ли советскость 
– вторая); идеология надэтнического содержания; гетерогенный характер 
системы, представлявшей мир миров, консолидируемый вокруг цивилиза-
ционного ядра; воспроизводимая через историю преемственность системы 
смыслов и ценностей, их трансляция, развёртывание в историческом вре-
мени цивилизационного проекта; непременность должного уровня поли-
тической суверенности, базирующейся на духовном суверенитете соответ-
ствующей цивилизации; субъектность государственной цивилизационной 
репрезентации, позиционирование власти по её соотнесению с идеалами 
цивилизационной общности; самопозиционирование как ядра цивилиза-
ционной эйкумены, выходящей, как правило, за государственные границы, 
стремление к объединению ее в рамках единой системы.

Российская история подтверждала определение России как государ-
ства-цивилизация и угрозы, продуцируемые для неё отступлением на по-
зиции иных моделей государствостроительства. Докладчиком в тоже время 
были обозначены проблемы переноса концепта государство-цивилизация 
в реальную практику государственного управления России, представлены 
круги его потенциальных политических противников и сторонников.

национальная (циВилизационная) идея россии
Особое значение в плане диагностировки разработки темы за рубежом 

имело выступление доктора философии в области политологии, кандидата 
социологических наук Михаила Анатольевича Безносова (Университет За-
падной Джорджии, Департамент политической науки, США), на основании 
которого можно было сделать определённый срез в отношении дискурса 
вокруг тематики российской национальной идеи и шире – в целом россий-
ской цивилизационной идентичности в современной американской поли-



37

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Багдасарян В. Э., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

тологии. Услышанное позволило констатировать, что вопрос об артикуля-
ции национальной идеи России далеко не только современный российский 
государственный нарратив и властная пропаганда. То, что саморефлексия 
российского социума (политическое самосознание) объективно подводит к 
выдвижению национальной идеи обсуждается и в зарубежной политологии. 

Докладчик подчёркивал, что речь идёт не об этнокультурной идентич-
ности, а надэтнической идеологии. Исторические прорывы России соотно-
сились с выдвижением ею обновлённой в соответствии со временем наци-
ональной идеей. Современный период российской истории был соотнесён 
докладчиком с путинским преодолением идеологического вакуума, что, в 
свою очередь, рассматривалось в соотнесении с оживлением социума. Ос-
новными вопросами в генерировании национальной идеи американский 
учёный определял: а) определение русской идентичности; б) определение 
природы российской государственности; в) определение российской мис-
сии в мире. При этом, как указывал он, важно иметь в виду три ролевых об-
раза позиционирования России: 1. естественного евразийского лидера; 2. 
защитницы восточнославянской цивилизационной общности; 3. защитницы 
православного мира.

релиГиозные осноВания циВилизационоГенеза и Практика соВреМенноГо 
ГосударстВенноГо уПраВления

Генезис цивилизационных систем не будет адекватно понят без обраще-
ния к религиозным платформам соответствующих цивилизаций. Не случайно, 
что в различных классификациях цивилизаций они определяются через соот-
ветствующие их фундаменту религии [9]. Но можно идти дальше, говоря о свя-
занности с религиозным фундаментом институций и принципов функциони-
рования государств-цивилизаций. Такая позиция была предъявлена, в частно-
сти, в докладе доктора исторических наук Сергея Ивановича Реснянского (про-
фессор кафедры истории России Российского университета дружбы народов).

Позиция докладчика состояла в том, что в современном мире существу-
ют различные типы государств и, соответственно, множество разнообразных 
политических моделей, но все они имеют в основании религиозные корни, 
существенно влияющие на политический курс и культурную репрезентацию. 
Кальвинизм в США, англиканство как национальная церковь в Англии, про-
тестантские корни скандинавской политической модели, легизм и конфуци-
анство в Китае, религиозные корни Израиля Тора и Талмуд. не говоря уже о 
таких теократических государствах, как Саудовская Аравия, Ливия – всё это, 
по мнению докладчика, подтверждало тезис об актуальности религиозного 
измерения современных систем государственного управления. Сообразно 
с этой логикой, российское государство-цивилизация сопряжено со своим 
православным фундаментом и без обращения к смыслам и ценностям право-
славия не может быть адекватно понято. Внешние экстраполяции являлись, 
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по оценке докладчика, не просто заимствованием инокультурных практик, 
но и в сути своей – переносом религиозных установок. Заявленный профес-
сором Реснянским подход вступал в противоречие со сложившимся пред-
ставлением о светской природе современных государств и, с этой точки зре-
ния влечёт за собой значительные смысловые последствия.

ПроблеМа циВилизационной реПрезентации
То, что Россия есть особая цивилизация общественный консенсус в 

принципе достигнут, и позиция отрицания российских цивилизационных 
особенностей утратила свою прежнюю привлекательность. Однако на сле-
дующем же шаге общественного дискурса – определения сути российской 
цивилизации – возникают сложности. Обнаруживается дефицит научной ме-
тодологии исследований в рамках цивилизационного анализа в принципе. 
Сталкиваются различные интерпретации предъявления цивилизационного 
образа России, декларируемые зачастую по принципу манифеста.

Разбор спектра этих позиций был представлен в докладе кандидата 
исторических наук Юрия Николаевича Мостяева (доцента кафедры всеоб-
щей истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.  А.  Есенина). Спектр походов к российской цивили-
зационной репрезентации варьировался от определения России как части 
единой Европы до её определения в качестве анти-Запада. Докладчик, по-
гружаясь в исторический генезис дискуссии, перекидывал от него мост к со-
временному политологическому дискурсу. В преломлении к современному 
дискурсивному пространству им были рассмотрены три позиции: 1. Россия 
как субъект формирования новой Евразийской империи (А.  Г.  Дугин); 2. 
«Остров Россия» (В. Л. Цымбурский); 3. Россия в стратегии «балансирующей 
равноудалённости» (К. Э. Сорокин) [4; 8; 12].

циВилизационный ракурс ВнешнеГо ПозиционироВания россии
Цивилизационный ракурс рассмотрения государственной политики не 

мог не вывести на обращение к традиционной для российской рефлексии 
теме Россия – Запад. Новая эскалация конфликта в отношениях между ними 
даёт основание для выдвижения характеристик его не просто в качестве 
«новой холодной войны», но более глубинно – как войны цивилизаций [11]. 
Использование маркера цивилизационного конфликта задаёт фактически 
вывод о его парадигмальности и исторической воспроизводимости. Такой 
маркировке противостоит взгляд о коньюнктурных, а не парадигмальных 
цивилизационных основаниях современной конфронтации. Проблема циви-
лизационного измерения конфликта Россия – Запад присутствовала в пре-
ломлении к различным сферам в большинстве докладов.

По замыслу доклада, который представил кандидат политических 
наук Станислав Олегович Бышок (сотрудник факультета политологии МГУ 
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им.  М.  В.  Ломоносова), исходно не предполагалось дать ответ о парадиг-
мальной сущности России – в терминологии докладчика кантовской «вещи 
в себе». Внимание выступающего было сосредоточено на технологическом 
ракурсе цивилизационного позиционирования России как потенциальном 
инструментарии «мягкой силы» [14]. По оценке докладчика, Россия не об-
ладает теми же возможностями, которыми обладает Запад, обеспечить свою 
привлекательность по параметрам качества жизни и реализации свобод. Её 
конкурентным преимуществом с позиций «мягкой силы» может, полагает он, 
стать идея цивилизационной самобытности. Артикуляция цивилизационно-
го образа России соотносится с консервативным направлением западной 
мысли и может получить поддержку в кругах консерваторов на Западе.

Правда, отмечал докладчик, отсутствует определённость самого содер-
жания использования в современном российском властном дискурсе дефи-
ниции «цивилизация». Проводился разбор обращения к цивилизационной 
тематике в государственно-управленческих документах Российской Федера-
ции высокого уровня. Рассматривались при этом возможности соотнесения 
образа России одновременно в рамках различных смысловых парадигм и 
как части консервативного множества, и как некой альтернативы западному 
глобализму неосоветского образца.

циВилизационные осноВы систеМы образоВания
Механизмом цивилизационного воспроизводства социума выступает 

система образования [2]. Понимание её именно в ракурсе межпоколенной 
трансляции опыта и ценностей цивилизаций принципиально отличается от 
взгляда на образование как услугу. С точки зрения теории цивилизаций было 
представлено на конференции рассмотрение систем образования в докладе 
доктора философских наук Виталия Юрьевича Бельского (профессор кафе-
дры философии Московский университет МВД).

Докладчик акцентировал внимание на рисках, продуцируемых глоба-
лизмом и инокультурными инновациями в образовательной сфере. Особое 
внимание было обращено на тенденции цифровизации образования, рас-
крываемые в качестве фактического прикрытия западноцентричного глоба-
лизма. Предлагалось восстановление цивилизационной парадигмы россий-
ской образовательной системы при разумном сочетании в рамках неё тра-
диции и новаций. Говорилось о русской и советской культурной традиции 
образования, рассматриваемых в качестве фундаментального факторного 
основания России как государства-цивилизации.

трансляция культурных образцоВ
Цивилизация задаёт различные культурные образцы, служащие осно-

ванием формирования цивилизационной идентичности. При соотнесении 
с цивилизационной теорией государственная культурная политика направ-
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лена на целевую поддержку, трансляцию и воспроизводство этих культур-
ных образцов. В этой логике перехода от абстрактного к конкретному был 
представлен доклад кандидата исторических наук Марии Всеволодовны Ка-
тагощиной (старший научный сотрудник Государственного историческо-
го музея). В нём раскрывалось значение художественных музеев и частных 
коллекций в качестве институтов репрезентации цивилизационного образа 
России во внешнем мире. Рассматривался опыт раскрытия российской циви-
лизационной идентичности посредством формирования соответствующего 
контента различного рода международных выставок, музейных выставок. 
Как и в докладе, который представил С. О. Бышок, говорилось о потенциалах 
использования цивилизационного образа России в качестве действенного 
инструмента «мягкой силы».

Интерес вызвали рассуждения докладчика о двух составных частях 
трансляции ценностей и смыслов российской цивилизации во внешнем 
мире – через культуру русского зарубежья и советскую культуру, сливавших-
ся в мировом восприятии в единый цивилизационный образ России. Особо 
актуально прозвучала информация о цивилизационном контенте художе-
ственных выставок в странах «ближнего зарубежья» как едином ареале рос-
сийской цивилизации. Несмотря на предоставленную выступающим инфор-
мацию о такого рода деятельности, складывалось впечатление, что делается 
в этом направлении сегодня явно недостаточно.

хаос vs ГосударстВа-циВилизации
В докладе Юрия Юрьевича Иерусалимского (заведующего кафедрой от-

ечественной средневековой и новой истории исторического факультета 
Ярославского государственного университета им. П.  Г.  Демидова и архи-
мандрита Сильвестра (Лукашенко) (настоятель храма Андрея Стратилата с. 
Сулость Ростовского района Ярославской области, Глава церковно-истори-
ческого общества Ярославской епархии) был дан анализ воздействия хаоса 
на смену цивилизационных парадигм в XXI столетии путём продуцирования 
конфликта. Влияние хаоса на смену цивилизационных парадигм в совре-
менных условиях происходит, согласно предложенной докладчиками схеме, 
в следующей развёртке: порядок – конфликт – хаос – компромисс – новый 
порядок. Звено «компромисс» может быть пропущено в зависимости от сло-
жившейся ситуации. Необходимая предпосылка «хаоса» – «конфликт», без 
него не может начаться «хаос» [13].

Докладчики попытались выявить объективные и субъективные причи-
ны, вызывающие хаос, его борьбу с порядком путём создания конфликтной 
ситуации, требующей компромисса. В случае, если компромисс перестанет 
устраивать сторону, устроившую хаос, она продолжит хаос, дабы достичь но-
вого, ещё более выгодного, компромисса или доведёт дело до своей победы 
и установит новый порядок уже на своих условиях и основаниях. В целом 
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ряде случаев объективные причины существенно дополняются мощным 
влиянием субъективных факторов. Условные создатели кризисных явлений 
чётко следуют правилу: кто создаёт хаос, тот им и управляет.

На создание и поддержание хаоса требуются немалые средства. После 
завершения хаоса и установления нового порядка, победители должны обе-
спечить возвращение координирующему центру вложенных финансовых 
ресурсов, пусть не сразу, но в долгосрочной перспективе. Показано, как хаос 
может привести к смене одной цивилизационной парадигмы на другую, к от-
казу от прежних ценностей и идеалов.

Недопущение хаоса, по мнению докладчиков, принципиально возмож-
но лишь при обретении собственной политико-национальной идентичности, 
артикуляции национальной идеи, которая объединит все народы, входящие 
в то или иное государство. Для России такой идеей, с точки зрения авторов 
доклада, может стать служение Отечеству.

Доклад был завершён положением, что для противостояния хаосу необ-
ходима чёткая и ясная государственная идеология, которая определит будущ-
ность данного общества, дающая населению страны ориентир государство-
строительства. Прививкой от хаоса, недопущение его на территорию России, 
резюмировали докладчики своё выступление, является построение в стране 
правового государства на основе традиционных ценностей: любовь, честь, со-
весть, семья.

научные ПерсПектиВы
Проведённое обсуждение имело значение не только как предъявление 

результатов, но и мост для новых исследований в раскрытии цивилизацион-
ной проблематики в преломлении к стратегии и практике государственного 
управления в России. Выдвинутый концепт государства-цивилизации не был 
отвергнут ни одним из участников обсуждения и, можно считать, прошёл 
экспертную апробацию. Следующими шагами работы с ним является при-
внесение его в учебные курсы (в том числе школьный курс истории и обще-
ствознания), широкий общественный дискурс, нормативно-правовые доку-
менты, рецептуру реализации государственной политики.
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мЕДИААКТИВИзм И гРАЖДАНСКАЯ мОБИлИзАЦИЯ:  
гЕНЕзИС И ТЕНДЕНЦИИ

аннотация 
Цель. Выявление логики развития медиаактивизма, типологизация его этапов и 
анализ взглядов на дальнейшую траекторию его развития.
Процедура и методы. В статье проведён ретроспективный анализ медиаактивист-
ских практик с 1990-х  гг. до настоящего времени. При проведении исследования 
применены методы контент-анализа, интент-анализа, кейс-стади и компаративный 
подход.
Результаты. На основе изучения кейсов медиаактивизма с 1990-х по 2020 гг. были 
установлена этапы развития форм медиаактивизма, а также оценены различные 
точки зрения, касающиеся тенденций его дальнейших трансформаций.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вно-
сят вклад в теорию гражданского участия вообще и его форм, обусловленных циф-
ровизацией, в частности.
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MEDIAACTIvISM AND CIvIl MOBlIzATION:  
GENESIS AND TENDENCIES

aBstRact 
Aim. Revealing the logic of the development of media activism, typologizing its stages 
and analyzing views on the further trajectory of its development.
Methodology. The article provides a retrospective analysis of media activist practices 
since the 1990s until now. The methods of content analysis, intent analysis, case studies 
and a comparative approach were used in the research.
Results. The study of media activism from the 1990s to 2020 allowed to establish the 
stages of media activism development, the forms it took and to assess various points of 
view concerning the tendencies of its further transformations.
Research implications. The research results contribute to the theory of civic participation 
in general and its forms due to digitalization, in particular.
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mediaactivism, civil mobilization, social media, slacktivism, digital participations, 
grassroots initiatives
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ВВедение
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) изме-

нило мир. Важнейшими факторами глубоких общественно-политических из-
менений являются информационная революция и создание гипермедиа. Уже 
в июне 2020 г. количество пользователей Сети достигло 4,8 млрд человек, а 
рост мировой аудитории интернета по сравнению с 2000 г. составил 1239%1.

Политическое значение виртуального мира растёт. В начале 2000-х  гг. 
было написано много работ, в которых обосновывался определённый скеп-
сис в отношении тотального информационного влияния интернета на поли-
тику, а в качестве главных барьеров указывались отсутствие цифровых навы-
ков у населения [19] и невозможность покупки дорогостоящих гаджетов [24]. 
В настоящий же момент в большинстве политико-управленческих процессов 
современных политий используются интернет-технологии, а мировой пока-
затель проникновения интернета – более 63% [1].

1 Internet user Statistics & 2020 Population for the 53 european Countries and Regions (2020) 
[Электронный ресурс] // Internet World Stats, June, 2020. uRL: https://www.internetworldstats.com/
stats.htm (дата обращения: 21.11.2020).
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В условиях, когда главной тенденцией последних лет стали снижение 
издержек коллективных действий и становление логики коннективности (по 
Л. Беннет и А. Сегерберг) [12], при которой открытый обмен идеями, контен-
том упрощает достижение общих целей, а закрытость традиционных медиа 
для немейнстримных политических движений и активистов делают интер-
нет всё более привлекательной коммуникационной площадкой, зародились 
новые виды гражданского участия – интернет-активизм, онлайн-активизм, 
цифровой активизм, электронный активизм и медиаактивизм. Предлагаемое 
исследование нацелено на раскрытие генезиса медиаактивизма, типологи-
зацию его этапов и анализ взглядов на дальнейшую траекторию его разви-
тия. Для достижения этой цели был проведён ретроспективный анализ меди-
аактивистских практик с 1990-х гг. до настоящего времени с использованием 
методов контент-анализа, интент-анализа и кейс-стади.

актиВизМ и МедиаактиВизМ В Политической науке
В современной политологической литературе вопросу о формах и ви-

дах политической активности уделяется самое пристальное внимание. На се-
годняшний день можно выделить несколько научных школ, занимающихся 
исследованием проблемы гражданского участия с разных методологических 
позиций: бихевиоралисты, коммуникативисты и последователи теории по-
литических сетей.

Бихевиоралисты отмечают, что под активизмом необходимо понимать 
добровольное, неформальное поведение группы людей, направленное на 
актуализацию и возможное решение социально значимых проблем. Сторон-
ники теории коммуникации (К. Фукс, М. Баум) фиксируют, что активизм – это 
форма социально-групповой, публичной деятельности людей с общей, зна-
чимой для общества целью [3]. Как коммуникативисты, так и бихевиоралисты 
считают, что активизм в любой из возможных форм является действенным 
способом решения значимых индивидуальных или общественных проблем. 
Основная линия критики данных подходов заключается в том, что активист-
ская деятельность возникает не только как реакция на релевантную пробле-
му, но и как коллективная практика определённого общества с совместными 
интересами и ценностями.

Интегративная дефиниция активизма представлена в работах исследо-
вателей, опирающихся на теорию политических сетей. С их точки зрения, 
под активизмом следует понимать добровольную коллективную деятель-
ность в системе отношений вокруг общих интересов и ценностей, реализу-
емую публично и бескорыстно [4]. Будем опираться на данное определение 
в рамках статьи.

Современная теория общественного участия предлагает две диаме-
трально противоположные исследовательские программы, в рамках кото-
рых авторы рассматривают разнообразные формы и виды активизма:
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–  видимые формы гражданского участия (американская политическая 
традиция), т.  е. изучение формальных демократических инструментов уча-
стия граждан, доминирующих в развитых странах.

– анализ неформальных связей и практик, которые позволяют гражда-
нам отстаивать свои права (европейская политическая традиция) [6].

Принципиальное отличие политического активизма от иных форм ак-
тивистской деятельности К. Ширки2 видит в возможности конструирования 
повестки дня и создания инфоповодов индивидами и/или различными груп-
пами с конкретными властными намерениями. Ключевая особенность по-
литического активизма – присутствие властных отношений в различных ак-
циях гражданского характера. Здесь необходимо отметить, что генеральная 
совокупность властных отношений включает в себя не только политически 
заинтересованных, властных участников, но и наличие политико-властных 
целей у самих активистов. Следовательно, под политическим активизмом ис-
следователи понимают систему форм коллективных общественно-значимых 
действий, инициируемых с целью достижения политических результатов.

Сложнее обстоит ситуация с определением и конкретизацией понятия 
цифрового политического активизма, который в литературе называют также 
медиаактивизмом. Как отмечает О. А. Башева, трудности в определении ме-
диаактивизма во многом вызваны новизной данного феномена. Фактически 
история медиаактивизма в мировом масштабе касается последних 30 лет (в 
РФ около 20 лет) [4].

Так, в начале века в академической среде наиболее популярными были 
следующие термины: «интернет-активизм», «кибер-активизм», «цифровой 
активизм», «информационный активизм». Поворотным моментом в изучении 
активности в интернете стали события «Арабской весны» 2011 г., после ко-
торых в литературе устойчиво закрепился термин «медиаактивизм». Выбор 
данного понятия был предопределён существенным изменением влияния 
социальных сетей на политическую жизнь целого ряда государств Северной 
Африки и Ближнего Востока, где благодаря коммуникации активистов через 
социальные медиа удалось в короткие сроки ввести в состояние кризиса 
прежде устойчивые политические системы [7].

Действительно, на настоящий момент в науке можно встретить несколь-
ко терминов, так или иначе близких понятию «медиаактивизм». Данные рас-
плывчатые термины были порождены попытками описать реальность, изме-
нившуюся под влиянием социальных медиа. Целесообразно разобраться, в 
чём же особенность и каковы характеристики медиаактивизма.

Серьёзную попытку в решении данного вопроса предприняла М. Джойс 
[21], которая предложила следующее консенсуальное разграничение понятий:

2 Shirky  C. The Political Power of Social Media // Foreign Affairs: [сайт]. 2011. Vol.  90  (1). uRL: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-12-20/political-power-social-media (дата обращения: 
21.11.2020).
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Группа понятий «кибер-активизм», «онлайн-организация», «онлайн-
активизм» касается только активистских онлайн-практик. Если активисты ис-
пользуют устройства и технологии, не требующие доступа к Сети (флэшки, ди-
ски, мессенджер мексиканского стартапа Bridgefy3, работающий по Bluetooth, 
и пр.), их деятельность уже не может описываться такими терминами.

Группа понятий со словом «электронный» (например, «электрон-
ный активизм») подразумевает использование электронных устройств, но 
многие из них уже устарели, из-за чего такие термины представляются не-
релевантными.

Группа понятий со словом «информационный» (например, «инфо-
активизм») описывает не только использование ИКТ в практиках активизма, 
но и любую деятельность, направленную на распространение информации, 
в том числе раздачу газет, листовок или брошюр, что не отражает сути рас-
сматриваемого явления.

Самым общим и одновременно исчерпывающим из возникших в 1990–
2000-х  гг. понятий, по мнению М.  Джойс, является термин «цифровой акти-
визм» (в русском переводе его также часто называют «диджитал-активизмом»), 
который отражает скорость, надёжность, размеры и низкие издержки цифро-
вой сети, благодаря которым современный активизм достиг огромных мас-
штабов и охватов [21]. Нам видится данный подход наиболее релевантным.

Однако стоит выделить в отдельную категорию деструктивные некон-
вециональные формы цифрового активизма (хактивизм, кибертерроризм 
и пр.), которые подразумевают высокий уровень компьютерной грамотности 
и не предполагают использования ресурсов социальных медиа в коммуни-
кационных целях. Данный вид нами рассматриваться не будет.

В рамках настоящей статьи будем использовать термин «медиаакти-
визм», предполагающий акцент на максимально возможном использовании 
ресурсов медиа для достижения определённых, зачастую социально-полити-
ческих, целей [27]. Необходимо отметить, что одной из причин бурного раз-
вития медиаактивизма является отсутствие доступа к традиционным медиа 
у ущемлённых групп: недовольных, оппозиционеров, представителей ко-
ренных народов и т. д. Именно поэтому широкое распространение получили 
«крафтовые» интернет-издания, блоги, социальные сети и мессенджеры.

Сегодня можно говорить о самых разнообразных видах активности 
граждан в пространстве социальных медиа: экологическом медиаактивиз-
ме, арт-активизме, благотворительном медиаактивизме, политическом ме-
диаактивизме и пр.

3 Данным мессенджером пользовались протестующие в Гонконге в 2019–2020 гг. Подробнее 
см.: Koetsier J. Hong Kong Protestors using Mesh Messaging App China Can’t Block: usage up 3685% 
// Forbes.com. [02.09.2020]. uRL: https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2019/09/02/hong-
kong-protestors-using-mesh-messaging-app-china-cant-block-usage-up-3685/#2c6b955f135a (дата 
обращения: 21.11.2020).
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В научной литературе существует дискуссия относительно вопроса о том, 
что необходимо считать политическим медиаактивизмом. Сторонники техно-
кратического подхода, такие как С. Гонсалес-Байлон и Н. Ван, утверждают, что 
политический медиаактивизм является формой активизма, возникающей как 
результат актуализации проблем в самых разных сферах общественной жиз-
ни [16]. Согласно данному подходу, любая форма гражданского участия может 
стать частью политической повестки дня, затрагивая пространство политиче-
ского опосредованно. В то же время критики данного подхода (П. Гербаудо) 
заявляют о его неоднозначности и определяют политический медиаактивизм 
как результат действия с изначально политическим целеполаганием [14]. Мы 
предполагаем целесообразным использовать точку зрения сторонников 
технократического подхода. Действительно, в политической практике по-
следних лет известны случаи, когда активистская деятельность приобретала 
политическую значимость в ходе конкретной кампании (экологические про-
тесты в Шиесе, акции против строительства храма в Екатеринбурге 2019 г.). 
Поэтому под политическим медиаактивизмом мы будем понимать фор-
му коллективного участия граждан в общественно-значимых процессах 
с помощью использования релевантных ресурсов социальных медиа.

история МедиаактиВизМа: от «битВы В сиэтле» до соВреМенноГо усложнения
Развитие медииактивизма тесно связано с технологическим развитием. 

Согласно К. Ширки, трансформация производственных отношений и ограни-
чение длительности рабочего дня в развитых странах способствовали увели-
чению количества свободного времени человека и созданию когнитивного 
избытка – излишка внимания и умственных способностей. До интернета этот 
излишек в основном расходовался на пассивное медиа-потребление, а се-
годня – на создание и трансляцию совместного пользовательского контен-
та, от развлекательных постов до экспертной помощи органам власти [29]. 
Совместная работа в Сети может выстраиваться без иерархических структур 
с минимальными издержками участия, что способствует планомерному раз-
витию всех форм медиаактивизма. Как видим, исторически сложилось, что 
история медиаактивизма тесно связана с историей развития интернета [5].

Первыми «социальными сетями (в значении не social media, а social net-
work – П. авт.) с компьютерной поддержкой» [30], изменившими природу 
виртуальных и реальных сообществ, стали объединения активистов, исполь-
зовавших горизонтальные сети для того, чтобы обойти информационную 
блокаду для продвижения альтернативной повестки [22]. В том числе поэто-
му первыми медиаактивистами становились представители контркультур-
ных или даже маргинализованных сообществ, в частности представители ан-
тиглобалистских движений, использовавшие ограниченный (по сравнению 
с сегодняшним) инструментарий – сайты, блоги, e-mail – для координации и 
освещения своей деятельности.
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Характерными для этого этапа развития медиаактивизма являются 
интернет-кампания леворадикального движения «Сапатистская армия на-
ционального освобождения» (САНО) в Мексике (1994) [13] и протесты анти-
глобалистов во время саммита ВТО в американском городе Сиэтле, более 
известные как «Битва в Сиэтле» (1999) [23]. В обоих случаях медиаактиви-
сты использовали форумы, веб-страницы и email-рассылки для того, чтобы 
координировать действия активистов, передать информацию с места со-
бытий и попасть в повестку, прорвав информационную блокаду традици-
онных СМИ. Успех активистских действий ознаменовал наступление новой 
политической реальности [23], а сама «Битва в Сиэтле» стала поворотной 
точкой в истории развития глобального активизма вообще и медиаакти-
визма в частности.

МедиаактиВизМ станоВится достуПныМ и ВлиятельныМ: социальные сети  
и резонансные акции

Появление платформ для блогинга и социальных сетей упростило об-
мен информацией, а стремительный рост количества блогов привёл к фор-
мированию альтернативной традиционным СМИ медиа-экосистемы – «бло-
госферы». Эра «web  2.0» изменила саму суть взаимодействия в Сети: стало 
легко не только создавать блоги и с их помощью делиться информацией, но 
и получать обратную связь – онлайн-аудитория становится полноценным 
транслятором и создателем контента.

Характерными примерами медиаактивизма на этом этапе стали кампа-
нии в Сингапуре (2005) [20] и США (2007) [28]. В обоих случаях для достижения 
своих целей медиаактивисты запускали акции в блогах: активные граждане и 
эксперты писали статьи в своих аккаунтах, а их менее активные сторонники 
копировали и публиковали эти статьи уже в своих блогах. Каждый пост снаб-
жался гиперлинками на другие блоги, и образовывавшиеся таким образом 
медиа-сети попадали в поле зрения СМИ, что делало онлайн-кампании ещё 
более резонансными.

Социальные сети добавляли также новые инструменты и для органи-
зации офлайн-встреч, объединения по интересам вживую, чем ещё теснее 
связали виртуальный и реальный миры. Сначала Facebook, Twitter и другие 
платформы использовались медиаактивистами для расширения простран-
ства диалога по социально-значимым проблемам, но 2011 г. показал, что со-
циальные сети могут помочь медиаактивистам объединять людей для мас-
штабных социальных изменений.

Волна протестов и восстаний на Ближнем Востоке и в странах Магриба 
в 2011  г. показала, что для выражения мнения, поиска сторонников среди 
миллионной аудитории и организации масштабных акций достаточно иметь 
телефон с доступом в интернет. Рост влияния политического медиаактивиз-
ма произошёл на фоне повышения уровня качества связи, позволяющей бы-
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стрее обмениваться информацией в интернете: чем выше уровень проник-
новения 3G технологии в стране, тем легче выступать с публичной критикой 
отдельных действий правительства или государства в целом [17].

Яркие примеры этого этапа – медиаактивизм в Египте во время Араб-
ской весны и движение «Захвати Уолл-стрит» в США. Они отличались разно-
образием распространяемого через социальные сети контента [10], высокой 
степенью обратной связи от сочувствующих и способностью быстро пере-
ключаться между разными каналами коммуникации – от Facebook к Twitter, 
от Twitter к SMS-сообщениям [15].

Медиа-успех акции #OccupyWallStreet и Арабской весны показал: с по-
мощью социальных сетей медиаактивисты могут влиять на повестку, моби-
лизовать сторонников и масштабироваться с гораздо более низкими издерж-
ками. Позже эти выводы были подтверждены в ходе протестов 2011–2012 гг. 
в России и 2011 г. в Чили.

МедиаактиВизМ усложняется: ГосударстВа и ПлатфорМы задают ноВые ПраВила, 
актиВисты ПридуМыВают ноВые форМы

Данный этап характеризуется противоречивыми тенденциями: рост 
государственных ограничений, распространение слактивизма, усложнение 
форм медиаактивизма.

Государственное регулирование Сети ограничивает свободу в интер-
нет-пространстве. Большинство правительств так или иначе рассматривают 
социальные медиа как источник потенциальных угроз для национальной 
безопасности и потому требуют от Facebook, Twitter, Google и других плат-
форм содействия антитеррористическим мероприятиям, контролю над рас-
пространением фейковых новостей и выполнению других требований, се-
рьёзно ограничивающих инициативы некоторых медиаактивистов.

Актуализируется также проблема слактивизма, или фейкового активиз-
ма: когда реальное действие подменяется кликами, лайками или репостами –  
т. е. демонстрацией, а не реальным участием. Это происходит из-за того, что 
снижение трансакционных издержек инициативности может компенсиро-
ваться несерьёзным отношением граждан к цифровому участию (по сравне-
нию с обязывающим «затратным» традиционным участием).

Кроме того, развитие технических навыков и рост количества техни-
ческих специалистов среди медиаактивистов позволяют реализовать всё 
более сложные инициативы – создавать сервисы, приложения, карты в ре-
альном времени и даже проводить исследования с применением больших 
данных (например, во время крупного землетрясения в Гаити в 2010 г. дата-
активисты создали карту жертв и разрушений, обновлявшуюся в реальном 
времени, – она помогла и жителям, и спасателям [25]). Рост технических на-
выков медиаактивистов напрямую связан с социальной значимостью проек-
тов, которые они готовы реализовать.
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тренды и ПерсПектиВы эВолюции ПолитическоГо МедиаактиВизМа  
В соВреМенноМ Мире

Начиная с момента появления медиаактивизма как специфической фор-
мы социального действия, жизнь общества оказалась во власти трендов со-
циальных медиа. Влияние медиа стало причиной существенных трансфор-
маций в структуре и характере массовой коммуникации. Данные изменения 
коснулись широкого круга институциональных кластеров: от государства с 
множеством его социально-значимых функций, трансформирующихся под 
влиянием медиа, до электронного гражданского общества.

Однако наибольшее влияние цифровой формат массовой коммуни-
кации оказал на взаимоотношения государства и общества. Прежде всего 
нужно отметить, что новая реальность, в призме эффекта социальных ме-
диа, послужила причиной трансформации формировавшихся на протяже-
нии длительного периода времени моделей взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества. Реакция государственно-политических 
органов власти на эволюцию средств цифровой коммуникации отразилась 
на характере политических режимов в целом ряде государств, резко снизив 
уровень их объективированной транспарентности.

На текущий момент в исследовательской среде одним из наиболее 
острых вопросов является проблема перспектив развития отношений вир-
туального мира с реальным. Исследователи отмечают, что на сегодняшний 
день существует несколько важных альтернатив в развитии отношений го-
сударства и гражданского общества, которые предопределят судьбу медиа-
активизма уже в ближайшие десятилетия. В этом смысле современный этап 
эволюции медиаактивизма представляет собой точку бифуркации, где до-
минирующие тенденции эволюции взаимоотношений медиаактивизма с по-
литическими субъектами будут определять судьбу цифрового сообщества в 
среднесрочной перспективе.

Известно, что в политологической литературе по проблеме перспектив 
медиаактивизма и будущего взаимоотношений цифрового, гражданского об-
щества с государством есть четыре различных подхода. В каждом из этих под-
ходов обозначаются перспективы развития медиаактивизма.

Первый сценарий развития медиаактивизма носит негативный, скепти-
ческий характер по отношению к современному интернету. Его придержива-
ются интернет-скептики – группа исследователей, отрицающих серьёзность 
влияния интернета и медиаактивистов на общественно-политическое про-
странство современной жизни. К числу интернет-скептиков относят таких спе-
циалистов, как А. С. Ахременко, Д. К. Стукал, А. П. Петров [2]. В рамках разра-
ботанной интернет-скептиками концепции о будущем цифрового мира меди-
аактивизм подвергнется поэтапной деактуализации в результате целого ряда 
объективных условий. К таким условиям учёные относят взросление большей 
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части современного поколения социальных сетей, составляющей так называ-
емый пользовательский авангард новых медиа. Исследователи предполага-
ют, что медиаактивизм, как и отдельные сегменты интернета, с взрослением 
большей части нынешних пользователей, а также с приобретением ими интер-
нет-грамотности будет играть всё меньшую роль в общественных процессах. 
Произойдёт естественная потеря повседневного интереса к массовому потре-
блению и обмену информации. Вся сфера пользовательского интернета ста-
нет более сегментированной и профессионализированной. Результатом таких 
тенденций станет кризис доверия к интернету как источнику информации, что 
резко снизит шансы медиаактивистов влиять на события в общественно-по-
литической жизни общества. Данный прогнозный сценарий может обладать 
определённым уровнем исследовательской верификации, согласно которой 
сферу информационных технологий и социальных медиа в ближайшем буду-
щем будет ожидать та же перспектива, что и традиционные СМИ.

Второй сценарий представляет собой реакцию интернет-оптимистов 
на тенденции современного развития медиаактивизма. Для специалистов, 
придерживающихся данного сценария (С. Д. Балмаева, М. М. Лукина, Л. Гуд), 
интернет представляет собой эффективный способ повседневного влияния 
на окружающую социально-политическую и общественную среду [9]. Учёные 
отмечают, что вместе с бурным развитием информационных технологий в 
ближайшие десятилетия будет увеличиваться количество медиаактивистов. 
Одновременно с ростом числа медиаактивистов усилится их влияние на 
общественно-значимые процессы. Интернет-оптимисты убеждены, что для 
полного доминирования медиаактивистов в общественной жизни не хватает 
ряда технических условий: широкомасштабного проникновения интернета в 
регионах, повышения цифровой грамотности и пр. С решением данных про-
блем наступит эпоха, в которой государство потеряет монополию на фор-
мирование повестки дня, а медиаактивисты получат возможность влиять на 
вектор социально-политического развития общества.

Третий сценарий развития медиаактивизма представлена концепцией 
«цифрового тоталитаризма» [8]. Согласно данной концепции, главными по-
лучателями выгоды от развития ИКТ станут государство и наиболее крупные 
транснациональные медиакорпорации.

Иными словами, медиакорпорации попытаются упрочить информаци-
онно-коммуникационную монополию, управление общественным мнением 
и регулирование деятельности медиаактивистов. Так, состоявшийся 6 ян-
варя 2021  г. штурм Капитолия, организованный сторонниками Президента 
США Дональда Трампа, наглядно показал, каким образом может функцио-
нировать «цифровой тоталитаризм» на площадках таких корпораций, как 
Facebook и Google. В ответ на призывы медиаактивистов присоединяться к 
«Маршу Спасения Америки» наиболее популярные социальные сети (Twit-
ter, Instagram, Facebook, TikTok и др.) стали массово блокировать пользовате-
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лей – сторонников Трампа. Несколько позже во всех социальных сетях были 
заблокированы личные аккаунты самого Президента США. Причины блоки-
ровки аккаунтов назывались самые разные: от «больших рисков» (Facebook) 
до «нарушения политики о противодействии героизации насилия» (Twitter). 
Кроме того, учитывая действие раздела 230 закона Communications Decency 
Act (CDA), медиакорпорации имеют право модерировать контент (однако 
пользуются этим правом выборочно) и не несут ответственности за публи-
кации пользователей. Подобные кризисные ситуации актуализируют вновь 
наболевшие вопросы о принципах и правилах коммуникации в социальных 
медиа, а также о возрастающих возможностях государств и медиакорпора-
ций в сфере регулирования онлайн-пространства.

Государство, осознавая потенциал возможных угроз от действий медиа-
активистов, постарается организовать «альтернативные» версии интернета и 
социальных сетей. Такой альтернативный интернет даст возможность государ-
ству получить монополию на доминирующее мнение в разных вопросах обще-
ственно-политической жизни, а активность в пространстве альтернативного 
интернета станет малоэффективной. Исследователи отмечают, что в совре-
менном мире существует несколько наиболее ярких кейсов, подтверждающих 
верифицируемость данной гипотезы. К таковым можно отнести примеры су-
ществования альтернативного интернета в КНДР и КНР. В КНР к тому же реали-
зуется система социального кредита, которая на основе цифровых технологий 
анализа больших данных составляет рейтинг среди граждан страны. Несмотря 
на заявленные благородные цели в виде развития электронной демократии, 
установления доверия между членами общества, ответственного отношения 
к социальному поведению и прозрачной системы социальной стратификации 
[11], выглядит эта система как воплощение Большого брата из романа-анти-
утопии Дж. Оруэлла «1984»4.

Однако исследователи отмечают, что в условиях «цифрового тоталита-
ризма» деятельность медиаактивистов не будет находиться под угрозой пол-
ного исчезновения. В особенности это касается тех стран, где активистский 
уровень политической культуры граждан станет причиной острых противо-
стояний между гражданским обществом и государством. Что же касается 
стран с патерналистской политической культурой, в их случае ответом на по-
явление альтернативного интернета станет конспиративный медиаактивизм 
[18]. Тенденции к появлению такой формы медиаактивности заметны уже 
сегодня – передовые мессенджеры и социальные сети (например, Telegram) 
стремятся сделать жизнь человека в сети всё более анонимной. Полная же 
анонимность пользователей, которая, по оценкам экспертов, станет реаль-
ностью уже в ближайшее десятилетие, позволит кооперироваться гражда-
нам в интернете конспиративно, организовывать самые необычные формы 

4 См.: Ковачич  Л. Большой брат  2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру // Московский 
центр Карнеги: [сайт]. uRL: https://carnegie.ru/commentary/71546 (дата обращения: 21.11.2020).
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медиаактивности непредсказуемо. Таким образом, органы государственной 
власти останутся без шансов к активному противодействию кампаниям ме-
диаактивистов, что будет приводить к самым непредсказуемым последстви-
ям в политической системе.

Наконец, четвёртый сценарий развития медиаактивизма представлен 
концепцией техносолюционизма [26], согласно которой решением проблем 
во взаимоотношениях власти и общества станет культурно-технологический 
прогресс. По мнению теоретиков техносолюционизма, интенсивное техно-
логическое развитие станет причиной эволюции социальных медиа. По мере 
такой эволюции будут меняться не только культура гражданского участия, 
но и сама общественно-политическая культура социума. В результате смены 
культурных парадигм, проектируемых технологическими условиями и воз-
никающими формами участия в социальных сетях, изменится и формат вза-
имоотношений политических акторов государства и гражданского общества 
в Сети. Концепция техносолюционизма предполагает позицию, согласно 
которой видимые противоречия между реальным социально-политическим 
миром и миром виртуального гражданского общества будут нивелированы 
за счёт технологических решений в результате эволюции форм, средств и 
способов массовых коммуникаций.

заключение
Итак, в течение последних трёх десятков лет – от зарождения онлайн-ак-

тивностей до настоящего времени – медиаактивизм успел пройти эволюцию 
от довольно простой модели организации совместных действий до сложной 
формы коллективного участия в общественно-значимых действиях. Послед-
няя предполагает использование технологичных, но в то же время доступ-
ных медиаинструментов, способных облегчить достижение индивидуальных 
или коллективных целей.

В результате ретроспективного анализа медиаактивистских практик ста-
ло очевидно, что медиаактивизм не только качественно эволюционировал, 
но и стал повседневной формой гражданского участия. Медиаактивизм как 
является важным элементом современного мира политики, который мож-
но рассматривать как индикатор общественных состояний («демократия 
настроений»), так и способствует формированию цифрового формата диа-
лога между государством и институтами гражданского общества. Несмотря 
на то, что дальнейшее развитие медиаактиизма вызывает много вопросов, 
внедрение активистских практик в политический процесс формирует вирус-
ное продвижение инициатив, влияющих на всю общественно-политическую 
жизнь в целом.

Мы пришли к выводу, что в истории развития медиаактивизма можно 
выделить четыре основных этапа. Думается, что первый этап следует услов-
но назвать «героический». В рамках него авторитетные медиаактивисты, 



56

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Бронников И. А., Горбачев М. В., Кононенко О. С., Тимирчев И. К., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

пытаясь преодолевать различные «информационные барьеры», делали ак-
центы на своих выдающихся личностных качествах, которые необходимы 
для достижения поставленных политических целей и задач. В свою очередь, 
второй этап – «экспансия» – характеризовался активным продвижением 
идей медиаактивистов во все сферы общественной жизнедеятельности. 
Личностное измерение медиаактивизма трансформировалось в обществен-
ное. В результате феномен медиаактивизма проявлялся в тех областях соци-
ально-политической действительности, которые ранее им не охватывались. 
Думается, что третий период можно обозначить как «технологический». В 
его рамках происходили окончательное вытеснение личностных качеств ме-
диаактивистов из информационного пространства, замещение их техноло-
гическими новациями самих каналов коммуникации. И, наконец, четвёртый 
этап – «разобщение». Считаем, что для него характерно всё более активное 
«столкновение» концептуальных подходов к политическому активизму. Это 
проявляется в выделении нескольких взаимоисключающих сценариев раз-
вития данного феномена.
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ПОТЕНЦИАл И ОСОБЕННОСТИ РЕАлИзАЦИИ 
гОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОгРАммы ПО ПЕРЕСЕлЕНИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

аннотация 
Цель. Анализ Государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, для определения количественно-качественных показателей её реализации.
Процедура и методы. Государственная программа рассмотрена как один из эф-
фективных инструментов реализации государственной миграционной политики, 
способствующих привлечению соотечественников в Российскую Федерацию. В ста-
тье приведены виды, обозначены особенности программно-целевых инструментов 
государственного управления в сферах социального и экономического развития 
страны и её безопасности. Приведены аргументы в пользу обеспечения чёткой 
увязки целей и задач, стоящих перед органом государственной власти, с планиру-
емыми количественно измеримыми результатами и необходимыми финансовыми 
ресурсами. Использованы методы статистического анализа, анализа научной лите-
ратуры, анализа материалов, предоставленных федеральными органами исполни-
тельной власти. На основе системного и институционального подходов рассматри-
ваются проблемы и перспективы переселенческой политики государства в отноше-
нии соотечественников, обосновываются пути их решения.
Результаты. Подготовлены предложения для органов государственной власти по 
совершенствованию процесса привлечения в страну соотечественников и дальней-
шему нормативному урегулированию данной сферы.
Теоретическая  и/или  практическая значимость. Содержащиеся в научном ис-
следовании материалы могут быть использованы федеральными и региональны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, в том числе затрагивающему вопросы организации переселения и 
обустройства соотечественников.

ключеВые слоВа 
миграционная политика, миграционные процессы, соотечественники, трудовая 
миграция, рынок труда, государственное управление, трудовые ресурсы, государ-
ственные программы Российской Федерации, миграционное законодательство, 
программно-целевой метод
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pOTENTIAl AND REAlIzATION FEATURES OF THE STATE pROGRAM 
FOR RESETTlEMENT OF COMpATRIOTS 

aBstRact 
Aim. Analysis of the State Program to Assist Voluntary Resettlement of Compatriots 
Living Abroad to the Russian Federation to determine the quantitative and qualitative 
indicators of its implementation.
Methodology. The authors consider the program as one of the effective tools for 
implementation of the state migration policy that helps attract compatriots to the Russian 
Federation. The article presents the types and features of public management program 
and target tools in social and economic development of the country and its security. 
Arguments in favor of a clear link between the goals and tasks of the state body with the 
planned quantifiable results and the necessary financial resources are given. Methods 
of statistical analysis, analysis of scientific literature, analysis of materials provided by 
Federal executive bodies are used. On the basis of a systematic and institutional approach 
the problems and prospects of the state resettlement policy towards compatriots are 
considered, and the ways to solve them are substantiated. 
Results. Proposals for the state bodies to improve the process of attracting compatriots 
to the country and normative regulating of this sphere are prepared. 
Research implications. The materials contained in this research can be used by Federal 
and Regional executive bodies that formulate and realize the state policy and normative 
regulation in the field of migration, including issues of the organization of resettlement 
and settlement of compatriots.

KeywoRds 
migration policy, migration processes, compatriots, labor migration, labor market, public 
administration, labor resources, state programs of the Russian Federation, migration 
legislation, program-targeted method

ВВедение
Миграционная проблематика занимает всё более значительное место в 

области исследования российской политической науки. Развитие миграцион-
ной ситуации в Российской Федерации в оценке среднесрочной перспективы 
определяется условиями и факторами, влияющими на миграционные потоки. 
Такие факторы делятся на две группы: выталкивающие мигрантов из стран по-
стоянного проживания и притягивающие мигрантов в Россию. Совокупность 
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выталкивающих и притягивающих факторов образует определённые стиму-
лы и цели для переселения людей и влияет на принятие ими решения о пере-
езде в Российскую Федерацию на определённое время или на постоянное 
место жительства. При этом реализуемые на уровне государства механизмы 
стимулирования такой миграции взаимосвязаны с интенсификацией тех или 
иных элементов в факторах миграции, что позволяет сформировать и выде-
лить отдельные группы мигрантов внутри миграционных потоков.

Принимая во внимание тот факт, что именно государство в лице соответ-
ствующих компетентных органов власти является определяющим актором 
миграционной политики современной России, особый интерес представляет 
реализация в настоящем исследовании институционального подхода, позво-
ляющего проанализировать взаимодействие органов государственной власти 
с другими институтами гражданского общества в рамках реализации отдель-
ных «миграционных» программ. Одновременное использование диалектиче-
ского подхода позволяет выявить динамику, имеющиеся закономерности и 
противоречия миграционной политики России. Представленные в настоящем 
исследовании эмпирические данные позволяют определить количественно-
качественные показатели реализации проанализированной программы.

МиГрация как область стратеГическоГо ПланироВания
Современная миграционная ситуация в Российской Федерации харак-

теризуется высокой миграционной привлекательностью России для раз-
личных категорий граждан ближнего зарубежья. Такая особенность совре-
менной российской миграционной модели обусловлена реализуемой госу-
дарством миграционной политикой и сформированным соответствующим 
миграционным режимом.

Говоря о миграционном режиме, следует отметить безвизовый порядок 
въезда для мигрантов из государств постсоветского пространства, относи-
тельно либеральное миграционное законодательство, востребованность на 
рынке труда квалифицированных и низкоквалифицированных работников в 
сферах строительства, торговли и услуг. Кроме того, на миграционную при-
влекательность оказывают влияние и соответствующий высокий относитель-
но государства исхода уровень оплаты труда, социальные гарантии со сторо-
ны принимающего государства (базовое бесплатное образование и неотлож-
ная медицинская помощь мигрантам и членам их семей), историческая общ-
ность культур и ценностей с народами России. Такие притягивающие факторы 
весьма привлекательны для мигрантов, основной целью которых является 
улучшение своего материального положения для возврата на родину [6; 7].

Следует отметить, что именно безвизовый режим по отношению к госу-
дарствам постсоветского пространства обусловил возникновение феномена 
«циркулярной миграции» [8], а также сформировал определённый уровень 
приоритетов российской миграционной политики.
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Дополнительный стимул переезда мигрантов в Россию задают также и 
выталкивающие факторы в регионах исхода мигрантов, при которых гене-
ральная цель улучшения материального положения обуславливается необ-
ходимостью смены места постоянного проживания и переселения в Россию. 
Этими факторами служат личные и семейные причины, социальные и куль-
турные дивергенции, дестабилизация общественно-политической обстанов-
ки и форс-мажорные обстоятельства [4].

Рассматривая мотивы легальной миграции, также следует обратить вни-
мание и на миграцию незаконную, которая в настоящее время превратилась 
в один из значимых вызовов для существования государств, формирования 
межгосударственных отношений, реальную угрозу для стабильности стран и 
регионов мира.

В основе потенциальных источников незаконной миграции лежат фак-
торы, влияющие на состояние национальной и международной безопасно-
сти, в том числе военные и межэтнические конфликты, проблемы в сфере 
экологии, политическая нестабильность и иные угрозы безопасности госу-
дарства и общества [3].

По ряду экспертных оценок, одной из задач миграционной политики яв-
ляется добровольное переселение в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных 
лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество [1]. 

Следует также отметить, что баланс трудовых ресурсов поддерживается с 
помощью естественного воспроизводства населения, а также путём создания 
условий, подходящих для тех, кто принял решение эмигрировать в Россию, лиц, 
способных органично включиться в систему социальных, трудовых, экономи-
ческих связей и стать полноправными членами российского общества [5].

Значимость миграции для современной России обусловила нахожде-
ние миграционной тематики в целом ряде стратегических и концептуальных 
документов. Помимо Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 гг. миграционный аспект представлен:

–  в Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.;

– в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г.;

– в Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. и др.

Кстати, адаптация и интеграция иностранных граждан, прибывающих в 
Россию как на определённый срок, так и на постоянное место жительства, заяв-
лены как одна из важнейших целей государственной национальной политики1.

1 Пункт 17 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №  1666) 
[Электронный ресурс]. uRL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения: 19.11.2020).
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Таким образом, миграционная политика как одна из наиболее значимых 
сфер обеспечения национальных интересов, влияющих на национальную 
безопасность и экономическое развитие, лежит в плоскости стратегического 
планирования, являющегося одним из наиболее эффективных методов госу-
дарственного управления.

В качестве инструментария вышеназванного метода используется про-
граммно-целевой подход, опирающийся на разработку и последующую ре-
ализацию федеральных целевых программ, целевых программ отдельных 
ведомств, государственных программ, государственных программ полно-
мочными органами субъектов Российской Федерации и программ муници-
пальными образованиями.

Федеральная целевая программа (далее – ФЦП) – это комплекс меро-
приятий, в котором определены задачи, сроки их выполнения, а также объём 
необходимых ресурсов. ФЦП нацелены на решение важнейших системных 
проблем, стоящих перед Российской Федерацией и препятствующих её ин-
новационному развитию.

ФЦП утверждаются Правительством Российской Федерации. В рамках 
ФЦП обеспечивается целевое выделение средств на реализацию мероприя-
тий, направленных на решение поставленных в её рамках задач. Мероприя-
тия, реализуемые в рамках ФЦП, финансируются в рамках средств, заложен-
ных в федеральном бюджете, внебюджетных источниках, а также частично 
средств бюджетов субъектов России.

В отличие от ФЦП ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) на-
правлены на решение какой-то конкретной задачи из списка задач госпро-
граммы России. Соответственно, в ней содержатся определённые целевые 
индикаторы, а также описание мероприятий, которые необходимо выпол-
нить для их осуществления.

ВЦП утверждаются руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществившим её разработку по согласованию с Минэконом-
развития России и Минфином России. После утверждения ВЦП её меропри-
ятия финансируются по специально выделенной статье бюджетной класси-
фикации, что позволяет упростить процедуру планирования и отчётности. 
Информация о ходе исполнения ВЦП предоставляется в рамках отчётности, 
предусмотренной по государственной программе, в которую она включена.

Государственная программа представляет собой систему мероприятий 
и инструментов, обеспечивающих достижение наиболее важных приори-
тетов и целей государственной политики в сферах социального и экономи-
ческого развития страны и её безопасности. При этом должна быть обеспе-
чена чёткая увязка целей и задач, стоящих перед органом государственной 
власти, соответствующих мероприятий по их достижению с планируемыми 
количественно измеримыми результатами и необходимыми финансовыми 
ресурсами. Разработка программ осуществляется в соответствии с требова-
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ниями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и Минэ-
кономразвития России. Утверждается государственная программа постанов-
лением Правительства Российской Федерации.

Государственная программа Российской Федерации выступает в каче-
стве документа стратегического планирования  и основным инструментом 
программно-целевого метода организации деятельности. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации реализуется 46 госпрограмм по следующим на-
правлениям:

– новое качество жизни;
– сбалансированное региональное развитие;
– инновационное развитие и модернизация экономики;
– обеспечение национальной безопасности;
– эффективное государство.

ВоПросы реализации ГосударстВенной ПроГраММы По оказанию содейстВия добро-
ВольноМу Переселению В россию соотечестВенникоВ, ПрожиВающих за рубежоМ

Одной из наиболее известных государственных программ в миграци-
онной сфере является Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, включённая в госпрограмму Российской Федера-
ции «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-
сти» (направление – обеспечение национальной безопасности). В настоящее 
время функция координации государственной программы по переселению 
соотечественников возложена на МВД России, с одной стороны, выступа-
ющее организатором работы органов исполнительной власти различных 
уровней, а с другой стороны, обеспечивающее нормативное правовое со-
провождение государственной программы по переселению.

Помимо государственной программы переселения соотечественников, 
реализующейся на федеральном уровне, с 2006 г. действуют подобные про-
граммы и на региональном уровне. Именно здесь непосредственно пересе-
ленцам предоставляются возможности для трудоустройства, медицинское 
обеспечение, временное жилищное обустройство [2].

В реализации государственной программы по переселению участвует 76 
субъектов Российской Федерации, из которых 7 включились в работу в 2019 г.

Согласно размещённым на официальном сайте МВД России информаци-
онно-справочным данным2 [7], от соотечественников принято 65,2 тыс. (-8,1%) 
заявлений об участии в государственной программе по переселению на 
153,4 тыс. человек (плановый показатель – 43 тыс.), в том числе 33,6 тыс. заявле-
ний (-12,5%) – в уполномоченных органах за рубежом (51,6% от всех заявлений).

2 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Главное управление по вопро-
сам миграции [Электронный ресурс]. uRL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_
upravlenija/guvm (дата обращения: 19.11.2020).
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В целом соотечественникам оформлено 54  тыс. свидетельств участни-
ка госпрограммы переселения на 128 тыс. человек (плановый показатель – 
33 тыс.), в том числе на территории Российской Федерации – 26,9 тыс. свиде-
тельств (+1,2%). На учёт поставлены 108,5 тыс. (+0,8%) участников государ-
ственной программы по переселению с членами семей (плановый показа-
тель – 66,9 тыс. человек), в том числе 334 человека воспользовались правом 
повторного участия в указанной программе.

В числе участников госпрограммы переселения, поставленных на учёт 
(51,2 тыс. человек), половина (25,9 тыс. человек) уже проживали на террито-
рии Российской Федерации, из которых 47,5% (24,3 тыс. человек) проживали 
в том же субъекте Российской Федерации, где зарегистрированы в качестве 
участников.

В 14 субъектах Российской Федерации более 90% всех участников дан-
ной программы на момент постановки на учёт проживали на территории 
Российской Федерации. Более 25,9  тыс. участников государственной про-
граммы по переселению на момент постановки на учёт имели разрешение 
на временное проживание (16,4 тыс.), вид на жительство (8,6 тыс.), времен-
ное убежище или статус беженца (863).

Традиционно высокой остаётся доля соотечественников, поставленных 
на учёт в субъектах Российской Федерации, расположенных в Центральном 
федеральном округе, – 37,3%. Привлекательность данного округа обуслов-
лена близостью к столичному региону и наличием перспектив социально-
экономического развития. Далее располагаются Сибирский федеральный 
округ, куда переселилось 19,0% соотечественников, Уральский (13,4%) и 
Приволжский (12,9%) федеральные округа. По итогам 2019 г. число лиц, со-
стоящих на учёте в качестве участника государственной программы по пере-
селению, и членов семьей составило 899,1 тыс. человек (+13,1%). При этом 
статус территории приоритетного заселения закреплён исключительно за 
субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного 
федерального округа3.

В 2019 г. 4,5 тыс. человек сняты с учёта в качестве участника и члена се-
мьи участника Государственной программы (+5,6%), в том числе доброволь-
но отказались от статуса 2,0 тыс. человек (-0,7%). Доля лиц, добровольно от-
казавшихся от статуса, в общем числе лиц, снятых с учёта, снизилась с 46,3% 
до 43,5%. Количество лиц, снятых с учёта на основании решения территори-
ального органа МВД России об утрате статуса, увеличилось на 70,1% и соста-
вило 2,5 тыс. человек.

Повысилась эффективность работы в отношении граждан, обязанных 
вернуть денежные средства, полученные ими в виде компенсации расходов.

3 Указ Президента Российской Федерации от 24.07.2019 № 354 «О дополнительных мерах по 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
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Так, количество лиц, возместивших и (или) обязанных возместить по ре-
шению суда полученные за счёт средств федерального бюджета средства на 
компенсацию расходов на переезд и провоз личного имущества, увеличи-
лось в 2,4 раза (209 человек; аналогичный период предыдущего года (АППГ) 
– 86), на пособие на обустройство – в 2,6 раза (1,1 тыс. человек, АППГ – 436), 
на уплату государственной пошлины за оформление документов – в 3,6 раза 
(420 человек; АППГ – 118).

В Правительство Российской Федерации внесено 46 проектов распоря-
жений Правительства Российской Федерации о согласовании изменений в 
региональные программы переселения, которые были согласованы. 

По информации МВД России, на реализацию процедур государствен-
ной программы по переселению в 2018 г. МВД России было выделено фи-
нансирование в объёме 3  055  123,8  тыс.  руб. по четырём основным на-
правлениям:

–  на предоставление субсидий из федерального бюджета региональ-
ным бюджетам в целях софинансирования мероприятий региональных 
программ переселения – 205  147,0  тыс.  руб. (кассовый расход составил 
197 125,8 тыс. руб., или 96,1%);

– на финансовое обеспечение деятельности временных групп за рубе-
жом, в функции которых входит реализация государственной программы по 
переселению, – 71 296,0 тыс. руб. (кассовое исполнение – 71 306,5 тыс. руб., 
или 100,0%);

– на оказание мер государственной поддержки участникам (членам их 
семей) государственной программы по переселению – 2 767 814,5 тыс. руб. 
(кассовое исполнение – 2 767 643,0 тыс. руб., или 99,9%);

– на аналитическое и организационно-методическое обеспечение госу-
дарственной программы по переселению, в том числе на закупку бланков 
свидетельств участника государственной программы по переселению соот-
ечественников, – 10 866,3 тыс. руб. (кассовое исполнение – 10 866,3 тыс. руб., 
или 100,0%).

Всего израсходовано 3 046 941,6 тыс. руб. (99,7%).
В рамках оказания господдержки участникам (членам их семей) госу-

дарственной программы переселения в 2018 г. осуществлены выплаты:
– пособия на обустройство (получили 95 377 чел.);
– компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания (по-

лучили 21 524 чел.);
– компенсации расходов на уплату государственной пошлины;
– за оформление документов о правовом статусе переселенцев (полу-

чили 68 981 чел.);
– ежемесячное пособие в связи с отсутствием дохода от трудовой или 

иной деятельности (получили 442 чел.).
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заключение
На основе проведённого анализа реализации рассмотренной государ-

ственной программы авторами представлены следующие рекомендации, 
которые могут повлиять на совершенствование процесса привлечения в 
страну соотечественников, а также предложены меры по нормативному уре-
гулированию данной сферы.

Во-первых, необходимы стимулирование роста качества человеческого 
капитала, выраженное необходимостью корректировки условий доброволь-
ного переселения востребованных специалистов (в том числе научных и пе-
дагогических работников, инженеров, врачей), фермеров, предпринимате-
лей, инвесторов и выдающихся деятелей культуры, искусства и спорта на ос-
нове анализа их предпочтений и ожиданий, а также поддержка российских 
организаций, привлекающих таких лиц.

Во-вторых, назрела необходимость повышения адресной концентра-
ции финансовых ресурсов на оказании содействия добровольному пере-
селению соотечественников на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию на территории приоритетного заселения (Дальний Восток, иные 
субъекты РФ со сложной демографической ситуацией) и повышения эффек-
тивности расходования финансовых средств на эту цель.

В-третьих, представляется целесообразным усилить взаимосвязь кор-
ректировки документов стратегического и бюджетного планирования, свя-
занных с реализацией государственной программы по переселению, с учё-
том данных мониторинга миграционной ситуации в Российской Федерации.

Проблематика, связанная с привлечением соотечественников, имеет 
высокий уровень приоритета в российской миграционной политике. На ре-
ализацию вышеназванной государственной программы возлагаются задачи, 
решение которых будет способствовать экономическому развитию страны 
и улучшению демографических показателей. При этом должны быть пред-
приняты меры по защите рынка труда, сохранению межэтнического и меж-
конфессионального мира, поддержанию стабильности в развитии культур 
народов России.

литература
1. Волох В. А., Суворова В. А. Международная и внутренняя миграция на-
селения – ресурс демографического развития Российской Федерации // 
Государство, власть, управление и право: материалы Х Всероссийской на-
учно-практической конференции. М., 2019. С. 41–45.
2. Герасимова  И.  В. Процессы адаптации и интеграции мигрантов как 
компоненты обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] // Наука. Общество. Оборона. 2019. Т.  7. 
№  4. uRL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/
article-0211 (дата обращения: 23.10.2020).



70

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Зорин В. Ю., Герасимова И. В., Бурда М. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

3. Зорин В. Ю., Бурда М. А. Формирование и институциализация государ-
ственной миграционной политики // PolitBook. 2020. № 1. С. 113–128.
4. Ивахнюк  И.  В. Развитие миграционной теории в условиях глобализа-
ции: в 2 ч. Ч. 1 // Век глобализации: исследование современных глобаль-
ных процессов. 2015. № 1 (15). С. 36–51.
5. Красинец Е. С. Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: 
проблемы и решения // Народонаселение. 2020. Т. 23. № 1. С. 104–118. DOI: 
10.19181/population.2020.23.1.9.
6. Михайлова Н. В., Бурда М. А., Гришин О. Е. Государственная миграцион-
ная политика России: актуальные вопросы внешней трудовой миграции // 
Этносоциум и межнациональная культура. 2020. № 4 (142). С. 9–15.
7. Филькина  Н.  Д. Международная миграция рабочей силы как фактор 
экономического развития стран: развитие теоретических подходов к во-
просам международной миграции // Научная гипотеза. 2018. № 15. С. 37–53.
8. Шустов А. В. Циркулярные миграции между Россией и странами СНГ в 
условиях кризиса: масштабы и последствия // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия: Политология. 2020. Т. 22. № 3. С. 415–427.

RefeRences
1. Volokh  V.  A., Suvorova  V.  A. [International and internal migration of the 
population as a resource for the demographic development of the Russian 
Federation]. In: Gosudarstvo, vlast’, upravlenie i parvo: materialy X Vserossijskoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii [State, power, governance and law: 
Proceedings of the X All-Russian Scientific and Practical Conference]. Moscow, 
2019, pp. 41–45.
2. Gerasimova I. V. [The processes of adaptation and integration of migrants 
as components of ensuring the national security of the Russian Federation]. 
In: Nauka. Obshchestvo. Oborona [Science. Society. Defense], 2019, vol.  7, 
no.  43. Available at: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-
oborona/2019-4-21/article-0211 (accessed: 23.10.2020).
3. Zorin V. Yu., Burda M. A. [Formation and institutionalization of state migration 
policy]. In: PolitBook, 2020, no. 1, pp. 113–128.
4. Ivahnyuk  I.  V. [Development of migration theory in the context of 
globalization. Pt. 1]. In: Vek globalizatsii: issledovanie sovremennykh global’nykh 
protsessov [The Age of Globalization: A Study of Contemporary Global 
Processes], 2015, no. 1 (15), pp. 36–51.
5. Krasinec e. S. [Foreign labor force in the Russian labor market: problems and 
solutions]. In: Narodonaselenie [Population], 2020, vol. 23, no. 1, pp. 104–118. 
DOI: 10.19181/population.2020.23.1.9.
6. Mihajlova N. V., Burda M. A., Grishin O. e. [State migration policy of Russia: 
topical issues of external labor migration]. In: Etnosocium i mezhnacional’naya 
kul’tura [ethnic society and interethnic culture], 2020, no. 4 (142), pp. 9–15.
7. Fil’kina  N.  D. [International labor migration as a factor in the economic 
development of countries: the development of theoretical approaches to 
international migration]. In: Nauchnaya gipoteza [Scientific hypothesis], 2018, 
no. 15, pp. 37–53.



71

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Зорин В. Ю., Герасимова И. В., Бурда М. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

8. Shustov  A.  V. [Circular migrations between Russia and the CIS countries 
during the crisis: scale and consequences]. In: Vestnik Rossijskogo universiteta 
druzhby narodov. Seriya: Politologiya [Bulletin of the Peoples’ Friendship 
university of Russia. Series: Political Science], 2020, vol. 22, no. 3, pp. 415–427.

дата Публикации

Статья поступила в редакцию: 23.11.2020

Статья размещена на сайте: 28.01.2021

инФорМация об аВтораХ / infoRMation aBout tHe autHoRs

Зорин Владимир Юрьевич – доктор политических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук, Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным от-
ношениям; e-mail: v.y.zorin@mail.ru

Герасимова Ирина Владимировна – кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Федераль-
ного научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; 
e-mail: iraida.ga@gmail.com

Бурда Михаил Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры полито-
логии и политического управления Института общественных наук Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; e-mail:  
burdam584@gmail.com

Vladimir Yu. Zorin – Dr. Sci. (Political Sciences), Prof., Chief Researcher, Institute of ethnology 
and Anthropology named after N. N. Miklukho-Maklay of the Russian Academy of Sciences, 
Member of the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for 
Interethnic Relations; e-mail: v.y.zorin@mail.ru

Irina V. Gerasimova – Сand. Sci. (economics), Senior Researcher, Institute of Socio-economic 
Studies of Population, Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of 
Sciences; e-mail: iraida.ga@gmail.com 

Mikhail A. Burda – Сand.  Sci.  (Political Sciences), Assoc. Prof., Department of Political Science 
and Political Management, Institute of Social Sciences, RANePA; e-mail: burdam584@gmail.com

ПраВилЬная ссылка на статЬю / foR citation

Зорин В. Ю., Герасимова И. В., Бурда М. А. Потенциал и особенности реализации госу-
дарственной программы по переселению соотечественников // Вестник Московского 
государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1. uRL: www. 
evestnik-mgou.ru

Zorin V. Yu., Gerasimova I. V., Burda M. A. Potential and realization features of the state program 
for resettlement of compatriots. In: Bulletin of Moscow Region State University (e-journal), 2021, 
no. 1. Available at: evestnik-mgou.ru



72

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Коломацкая Д. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

УДК 329.14; 329.15

Коломацкая Д. А.
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
127051, г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 1, Российская Федерация

ПРОБлЕмАТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕгРАЦИИ В ИДЕОлОгИИ И 
СТРАТЕгИИ лЕВОРАДИКАльНых ПАРТИЙ

аннотация 
Цель. Выявление ключевых идеологических и стратегических установок леворади-
кальных партий по отношению к процессу европейской интеграции и Европейско-
му союзу в целом.
Процедура и методы. Используются сравнительный метод, метод системного ана-
лиза, институциональный метод, исторический метод. Проведена систематизация 
существующих теоретических подходов в изучении партийного евроскептицизма. 
Представлена авторская классификация позиций леворадикальных партий по во-
просу отношения к ЕС и европейской интеграции.
Результаты. Анализ показал, что вопрос об отношении к европейской интегра-
ции является основной линией противоречий внутри леворадикальной партийной 
семьи. Разногласия между еврореформистами и евроскептиками привели к появле-
нию конкурирующих объединений на европейском уровне – Партии европейских 
левых, «Инициатива коммунистических и рабочих партий», «Сейчас народ», DieM25, 
– что делает взаимоотношения между леворадикальными партиями стран ЕС ещё 
более сложными и запутанными. Выработка последовательного и определённого 
видения Европейского союза остаётся одной из наиболее важных стратегических 
задач для леворадикальных партий.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование помогает уточ-
нить представления об идеологических и стратегических позициях леворадикаль-
ных партий и их месте в политическом процессе в странах ЕС.
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левые, леворадикальные партии, европейская интеграция, Европейский союз, ев-
роскептицизм
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Political party «Communist party of the Russian Federation» 
3 str.1 Malyi Sukharevskii pereulok, Moscow 127051, Russian Federation

pROBlEMS OF EUROpEAN INTEGRATION IN IDEOlOGY AND 
STRATEGY OF RADICAl lEFT pARTIES

aBstRact 
Aim. The study identifies the key ideological and strategic attitudes of radical left parties 
towards the european integration and the european union.
Methodology. The study uses the comparative method, the method of system 
analysis, the institutional method, and the historical method. The paper systematizes 
the existing theoretical approaches to the study of party-based euroscepticism. The 
author’s classification of the positions of radical left parties towards the eu and european 
integration is presented.
Results. The analysis showed that the attitude to european integration is the main 
point of contradictions within the radical left party family. Disagreements between 
euro-reformists and eurosceptics have led to the emergence of competing party 
confederations at the european level: The Party of the european Left, The Initiative of 
Communist and Workers’ Parties, Now the People (Maintenant le Peuple), DieM25, that 
makes the relationship between the radical left parties of the eu countries even more 
complex. The development of a coherent and distinct vision of the european union 
remains one of the most important strategic tasks for radical left parties.
Research implications. The study helps to clarify the ideological and strategic positions 
of radical left parties and their place in the eu political process.

KeywoRds 
left, radical left parties, european integration, european union, euroscepticism

ВВедение
Развитие интеграционных процессов наложило существенный отпеча-

ток на деятельность политических партий. В последние десятилетия внутрен-
няя политика европейских государств в значительной степени оказалась об-
условленной нормами и институтами ЕС, который всё чаще рассматривает-
ся в качестве одной из основных областей, где разворачивается борьба за 
власть в современной Европе. Леворадикальные партии, расположенные в 
идейно-политическом спектре слева от социал-демократии и стремящиеся 
к системной трансформации общества в направлении преодоления капита-
лизма [22, p.  1], также являются активными участниками европейского по-
литического процесса.

Как отмечает Г. Хараламбус: «Европейская интеграция – это система. Для 
тех, кто недоволен либо большинством из её действующих принципов и по-
литикой, либо логикой её существования и базовыми ценностями, ЕС являет-
ся “системной проблемой”» [11, p. 6]. Действительно, Европейский союз как 
интеграционный проект, важнейшей чертой которого является «встроенный 
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неолиберализм» [21, p. 14] с его акцентом на режим свободной торговли и ры-
ночное дерегулирование, кажется глубоко противоречащим фундаменталь-
ным позициям леворадикальных партий. Л. Хуг, Г. Маркс и К. Уилсон подчёр-
кивают, что «ЕС является продуктом партийно-политических правоцентрист-
ских, центристских и в меньшей степени левоцентристских акторов, которые 
управляли принятием решений в Европе последние полвека. Европейская 
интеграция – это преимущественно рыночно-либеральный проект, смягчае-
мый с помощью некоторых мер регулируемого капитализма. Евроскептицизм 
этих партий возникает не только из их оппозиции политике ЕС, но также и по-
тому, что они отвергают идеологию строительства ЕС» [16, p. 969].

Таким образом, вопросы, вызванные воздействием европейской инте-
грации, являются составной частью идеологии леворадикальных партий. 
Они входят как в их программу-минимум (конкретные предложения на кра-
ткосрочную и среднесрочную перспективу), так и в программу-максимум 
(требования и принципы, связанные с предлагаемой альтернативной анти-
капиталистической моделью развития). Принятые позиции по отношению к 
ЕС во многом определяют стратегию и тактику леворадикальных партий, вы-
бор методов и средств реализации программы и достижения поставленных 
целей, а также направление развития их наднациональных связей.

В данной статье при помощи аналитических инструментов, предлага-
емых исследователями партийного евроскептицизма, будут рассмотрены 
ключевые идеологические и стратегические установки леворадикальных 
партий в отношении ЕС и перспектив европейской интеграции. Для этого не-
обходимо решение следующих задач: во-первых, выявить особенности евро-
скептицизма в идеологии и стратегии леворадикальных партий стран Евро-
союза; во-вторых, детально рассмотреть позиции леворадикальных партий и 
их основных наднациональных объединений по вопросам европейской ин-
теграции; в-третьих, определить основные тенденции в трансформации иде-
ологии и стратегии леворадикальных партий, произошедшей под влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса и наметившихся в последние 
годы центробежных тенденций в развитии Евросоюза.

В основе методологии данного исследования лежит прежде всего срав-
нительный (компаративный) подход к изучению политических партий, при-
меняемый на уровнях как отдельных партий, так и их объединений. В ходе 
исследования также используются: метод системного анализа, предполага-
ющий рассмотрение партии как сложной и целостной системы, состоящей 
из взаимосвязанных компонентов (социальная база, идеология, организаци-
онная структура, стратегия); институциональный метод, рассматривающий 
партию в качестве организации, действующей в системе институтов государ-
ства; а также исторический метод, позволяющий выявить факторы, повлияв-
шие на современное положение и характеристики рассматриваемых партий.



75

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Коломацкая Д. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

еВроскеПтицизМ В идеолоГии и стратеГии леВорадикальных Партий
В качестве основного аналитического инструмента для изучения отно-

шения политических партий к европейской интеграции используется кон-
цепция евроскептицизма. В современной научной литературе евроскепти-
цизм рассматривается в качестве идейно-политического течения в Европе, 
представители которого выступают против ЕС в той форме, которая навязы-
вается современными теоретиками союза. Оно объединяет политические 
партии и движения, опирающиеся на различные идеологические доктрины 
и ставящие перед собой различные цели: от выхода из ЕС до политики огра-
ниченного участия в европейских интеграционных процессах [1, с. 241].

П.  Таггарт определяет евроскептицизм как «идею условной или огра-
ниченной, также как и  …  откровенной и абсолютной оппозиции процессу 
европейской интеграции» [24, p.  366]. Основываясь на этом определении, 
П. Таггард и А. Щербяк выделяют два типа евроскептицизма [23, p. 7–8]: мяг-
кий евроскептицизм, предполагающий условную оппозицию интеграцион-
ному процессу при отсутствии принципиального протеста против членства 
страны в ЕС и неприятия европейского проекта; жёсткий евроскептицизм, 
представляющий собой принципиальную оппозицию ЕС, «всему проекту ев-
ропейской интеграции, как он в настоящее время представляется» [23, p. 7], 
и выраженный в поддержке выхода из Евросоюза.

Второй подход предложили П. Копецки и К. Мудде, выделившие два из-
мерения отношения политических партий к европейской интеграции [20, 
p.  300–303]. Первое измерение обозначено как «поддержка (идей/ценно-
стей) европейской интеграции» [20, p. 300–301]. В его рамках авторы разли-
чают еврофилов и еврофобов. Еврофилы разделяют ключевые идеи инте-
грации, заложенные в основу современного ЕС: «институционализирован-
ное сотрудничество на основе объединённого суверенитета (политический 
элемент) и интегрированная либеральная рыночная экономика (экономи-
ческий элемент)» [20, p. 301], – тогда как еврофобы выступают против этих 
идей. Второе измерение – это «поддержка ЕС», в рамках которого авторы 
различают «ЕС-оптимистов» и «ЕС-пессимистов». К числу ЕС-оптимистов ис-
следователи относят те партии, которые поддерживают текущее развитие ЕС 
и оптимистично смотрят на его будущее; напротив, те партии, которые кри-
тически относятся к нынешней траектории развития Евросоюза или песси-
мистично смотрят на направление его развития, отнесены к ЕС-пессимистам. 
Комбинация этих двух измерений приводит к выделению четырёх возмож-
ных позиций по отношению к ЕС: евроэнтузиасты, совмещающие позиции 
еврофильства и ЕС-оптимизма; европрагматики, сочетающие позиции ев-
рофобии и ЕС-оптимизма (т. е. партии, не поддерживающие идей европей-
ской интеграции, но выступающие за членство в ЕС, исходя, как правило, из 
прагматических соображений его выгоды для своей страны или избирате-
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лей); евроскептики, объединившие позиции еврофильства и ЕС-пессимизма 
(партии, которые поддерживают фундаментальные идеи европейской инте-
грации, но критически относятся к его нынешней траектории развития); и, 
наконец, европротивники – еврофобы и ЕС-пессимисты.

Дальнейшие исследования внесли ряд уточнений в понимание идео-
логических основ и проявлений евроскептицизма со стороны политических 
партий, в том числе леворадикальных. М.  О.  Шибкова предлагает разделять 
партийный евроскептицизм на идеологический, предполагающий категори-
ческое неприятие «наднациональных институтов как таковых, объясняемое 
глубокими идеологическими убеждениями, которых партии придерживаются 
во всех предпринимаемых ими политическими шагах», и тактико-стратегиче-
ский, используемый партиями в качестве временного инструмента для «до-
стижения краткосрочных целей, главными из которых являются, как правило, 
привлечение электората путём выдвижения протестных лозунгов против на-
ционального правительства и, как следствие, Европейского союза, чьи ди-
рективы оно выполняет» [6, с. 14]. Вместе с тем исследователи подчёркивают 
идеологические особенности критики европейской интеграции со стороны 
части левых партий, которые обычно относят к числу евроскептических. Я. Ка-
цуридис отмечает, что многие леворадикальные партии проводят различие 
между поддержкой европеизма и интеграции как идеала и поддержкой «ре-
ально существующего ЕС» как конкретного институционального соглашения 
и политического механизма. Для них идеал европейской интеграции означает 
не признание «рыночно-либерального ЕС», а поддержку набора ценностей, 
которые, как они считают, представляют собой лучшее европейское духовное 
и социальное наследие: социальная справедливость, толерантность, солидар-
ность, единство, равенство и т. д., – и убеждение, что альтернативная европей-
ская интеграция на основе этих ценностей может быть реализована [18, p. 9].

Кроме этого, необходимо отметить особенности идеологических ос-
нований левого евроскептицизма. Среди выделенных Г.  И.  Вайнштейном 
движущих сил евроскептицизма [2, с.  44–45] для леворадикальных партий 
наиболее значимыми являются критика экономических основ интеграции, 
эрозии национально-государственных суверенитетов и «демократического 
дефицита» наднациональных европейских органов, тогда как на место клю-
чевых для правых евроскептиков требований противостояния миграции и 
защиты интересов коренного населения встаёт традиционная для крайне 
левых тема антиимпериализма. Как отмечает М.  Холмс, леворадикальные 
партии критически рассматривают современную форму европейской инте-
грации в том виде, как она воплощена в ЕС, и сходятся в признании того, что 
основными недостатками современного Евросоюза являются его неолибе-
ральная экономическая политика, служащая интересам крупного капитала, 
недемократическая практика наднациональных европейских институтов и 
внешняя политика, подчинённая интересам НАТО и США [14, p. 69–71].
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Д. Кейт выделяет три типа леворадикальных партий в зависимости от 
их стратегии по отношению к Евросоюзу. Сторонники непримиримого ев-
роскептицизма выступают за выход своих стран из ЕС, который рассматри-
вается ими в качестве институционального образования, не совместимого 
с их видением необходимой социальной трансформации. Условные евро-
скептики поддерживают некоторые формы сотрудничества на наднацио-
нальном уровне, но выступают против основных институтов ЕС, ставящих 
под угрозу суверенитет национальных государств. Интеграционистские 
(или экспансионистские) евроскептические партии отвергают рыночные и 
неолиберальные основы нынешнего Евросоюза, но поддерживают участие 
страны в структурах ЕС и выступают за развитие альтернативных форм ин-
теграции, которые в будущем приведут к появлению «социальной Европы» 
[19, p. 90–93]. Таким образом, как и в концепции С. Василопулу, разработан-
ной для изучения правых партий Европы [25], разделение между неприми-
римым и условным евроскептицизмом проходит по вопросу о нахождении 
своей страны в ЕС (т. н. «фактор членства»), а между условным и интегра-
ционистским евроскептицизмом – в признании необходимости существу-
ющих структур и институтов Евросоюза.

Опираясь на исследования евроскептицизма, проведённые П. Таггар-
дом, А. Щербяком, П. Копецки, К. Мудде, В. И. Вайнштейном и М. О. Шиб-
ковой, с учётом замечаний, приведённых Я. Кацуридисом, М. Холмсом и 
Д.  Кейтом, можно разделить леворадикальные партии стран ЕС на три 
группы. В первую группу входят жёсткие евроскептики (антиинтеграци-
онисты) – идеологические евроскептики, противники интеграции в том 
виде, в котором она воплощена в ЕС, выступающие за выход своих стран 
из Евросоюза. Вторую группу составляют мягкие евроскептики (услов-
ные евроскептики, или еврокритики [13, p.  317]) – стратегические евро-
скептики, которые при критике неолиберальных основ современного ЕС 
полагают выход из Евросоюза невыполнимым требованием и признают 
необходимость избирательной интеграции в тех областях, которые нахо-
дят прогрессивными. Наконец, в третью группу входят еврореформисты 
(или конструктивные евроскептики [2, с.  43]) – критические сторонники 
интеграции, выступающие за реформирование Евросоюза в направлении 
достижения своего нормативного идеала и активное использование тех 
возможностей, которые даёт европейская интеграция, при критическом 
отношении к её неолиберальным аспектам. Таким образом, предлагаемая 
классификация учитывает своеобразие идеологических позиций совре-
менных леворадикальных партий в отношении европейской интеграции, 
а также указывает на глубокие стратегические разногласия, существую-
щие между различными их группами в настоящее время.
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Позиции леВорадикальных Партий По ВоПросаМ еВроПейской интеГрации  
на национальноМ и еВроПейскоМ уроВнях

Хотя термин «евроскептицизм» впервые был использован в 1985 г. в бри-
танской прессе [3, с. 67], очевидно, что евроскептические и антиевропейские 
настроения существовали с самого начала интеграционных процессов, в том 
числе, среди леворадикальных партий. С первых лет существования Евро-
пейского экономического сообщества коммунистические партии являлись 
одними из самых жёстких и последовательных критиков интеграционного 
процесса, рассматривая его как объединение сил западноевропейского ка-
питализма в интересах транснациональных монополий и империалистиче-
ских устремлений США, желающих установить экономический и политиче-
ский контроль над Западной Европой [9, p. 222]. Однако в настоящее время 
леворадикальные партии не имеют общей, разделяемой всеми из них пози-
ции в отношении ЕС и находятся в постоянных дискуссиях о перспективах 
европейской интеграции. Среди них встречаются как жёсткие евроскептики, 
так и мягкие евроскептики и сторонники еврореформизма.

В числе партий, стоящих на позициях жёсткого евроскептицизма, выде-
ляются две группы, имеющие различные идеологические подходы: традици-
онные коммунистические партии и скандинавские левые социалистические 
(экосоциалистические) партии.

Традиционные коммунистические партии рассматривают ЕС как «импе-
риалистический, антидемократический, неолиберальный и милитаристский 
блок»1, служащий интересам капитала и крупных держав и несущий угрозу 
правам трудящихся. По мнению этих партий, реформирование ЕС невозмож-
но из-за капиталистической природы интеграции, которая не может служить 
«никаким иным интересам, кроме обслуживания интересов буржуазии про-
тив интересов рабочего класса»2. В программе Коммунистической партии 
Греции (КПГ) заявлено: «Социалистическое строительство несовместимо 
с участием страны в империалистических союзах, таких как ЕС, НАТО, МВФ 
и ОЭСР»3, – а Португальская коммунистическая партия (ПКП) отмечает, что 
«альтернативная, патриотическая и левая политика» будет возможна только 
тогда, когда осуществится необходимое решение для «утверждения нацио-
нальных интересов, а именно выход из Евросоюза»4. Вместе с тем традици-

1 Imperialist offensive and the struggle against the exploitation of the peoples [Электронный ре-
сурс]. uRL: http://www.pcp.pt/en/imperialist-offensive-and-struggle-against-exploitation-peoples 
(дата обращения: 12.05.2020).

2 Алиссандракис  К. Правда о Европейском Союзе [Электронный ресурс]. uRL: https://web.
archive.org/web/20100314113716/http://www.kke.gr/cpg/press_ru/2003/100303.html (дата обра-
щения: 12.05.2020).

3 Программа Коммунистической партии Греции [Электронный ресурс]. uRL: http://ru.kke.gr/
ru/articles/--00001 (дата обращения: 12.05.2020).

4 The crisis of capitalism and the european capitalist integration [Электронный ресурс]. uRL: 
http://www.pcp.pt/en/node/260909 (дата обращения: 12.05.2020).
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онные компартии полагают, что европейская интеграция в интересах тру-
дящихся будет возможна только на социалистической основе. КПГ заявляет: 
«Будущее сотрудничества народов в Европе во всех областях – экономиче-
ской, культурной, политической – предполагает формирование рабочих, со-
циалистических государств»5.

Другой тип жёсткого евроскептицизма характерен для левых социали-
стических (экосоциалистических) партий скандинавских стран. Как отмечает 
Л. Марч, евроскептицизм этих партий прочно укоренён в традиции «сканди-
навской исключительности» [21, p.  95]: они считают, что опыт, нормы и цен-
ности скандинавской экономической и социальной модели должны служить 
примером для остальных стран, тогда как членство в ЕС является угрозой по 
отношению к основам скандинавского успеха. Так, шведская Левая партия в 
своей программе заявляет: «ЕС на практике делает свободу капитала уни-
версальным принципом. Первоочередными задачами являются дерегулиро-
вание, снижение налогов, приватизация и устранение торговых барьеров на 
общем рынке, в то время как социальная защита, охрана окружающей среды и 
трудовые права считаются проблемой, поскольку они могут уменьшить свобо-
ду капитала. … Поэтому Левая партия работает над выходом Швеции из ЕС»6.

Мягкие евроскептики, в число которых входит ряд реформированных 
коммунистических и левых социалистических партий, критикуют проводи-
мую ЕС неолиберальную экономическую политику, но полагают выход из Ев-
росоюза или его роспуск невыполнимыми и нежелательными требованиями. 
В целом, если принять разделение между «социальной Европой», «политиче-
ской Европой» и «экономической Европой», о котором упоминает Я. Кацури-
дис [18, p. 10], можно сделать вывод, что большинство мягких евроскептиче-
ских партий поддерживает «социальную Европу» (т. е. расширение европей-
ского сотрудничества в разработке политики, направленной на защиту прав 
трудящихся, женщин и окружающей среды), но в то же время выступает про-
тив «политической Европы» (большей федерализации), «военной Европы» 
(проведения общей внешней и оборонной политики) и «рыночной Европы» 
(свободной конкуренции и утраты возможностей экономического регулиро-
вания на национальном уровне). К примеру, «Шинн Фейн» с конца 1990-х гг. 
выступает в поддержку выборочной интеграции: «Подход “Шинн Фейн” к ЕС 
основан на простом принципе. Мы активно поддерживаем предложения и 
меры, которые в интересах Ирландии и ЕС в целом, и проводим кампании 
по изменению тех, которые нет» [10, p.  309]. Изначально доминировавшая 
в Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) негативная позиция 

5 Европейское капиталистическое объединение и его роль в международных событиях. 
Альтернативное предложение коммунистов [Электронный ресурс]. uRL: https://web.archive.
org/web/20170602124810/http://www.kke.gr/cpg/doc_ru/2005/ee-1105.html (дата обращения: 
12.05.2020).

6  Vänsterpartiets Partiprogram [Электронный ресурс]. uRL: https://www.vansterpartiet.se/
resursbank/partiprogram (дата обращения: 12.05.2020).
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по вопросу о вступлении Чехии в ЕС, обоснованная беспокойством по пово-
ду потери национального суверенитета, к середине 2000-х гг. сменилась на 
«прагматичное принятие членства» в ЕС [8, p. 79] и поддержку ряда направ-
лений социальной политики Евросоюза. Нидерландская Социалистическая 
партия под лозунгом «Нидерландам нужно меньше Брюсселя» выступает 
за прекращение политики ЕС по приватизации и дерегуляции, сокращение 
бюджета Евросоюза (и нидерландских взносов), отказ от передачи полно-
мочий Брюсселю и необходимость одобрения принимаемых ЕС законов на 
национальном уровне [21, p. 130].

Сторонников еврореформизма отличает критическая поддержка инте-
грационных процессов. Например, лидер Партии коммунистического воз-
рождения (ПКВ) Ф. Бертинотти заявлял о том, что «европейскую идею следует 
отбивать у капитала» [5, c. 76], а «Подемос» призывам к выходу из ЕС противо-
поставляет позицию необходимости борьбы за Евросоюз, в котором «будет 
гарантирован мир, демократия и социальные права, будет проект будущего, 
всеобщего благосостояния и прогресса»7. По мнению еврореформистов, не-
обходимо «переоснование» ЕС в качестве социально ориентированного и де-
мократически контролируемого объединения. Реформированный ЕС должен 
«уделять первоочередное внимание потребностям трудящихся, пенсионеров 
и безработных, а не интересам транснациональных корпораций и обанкро-
тившихся банкиров» (СИРИЗА)8, основываться на принципах «полной занято-
сти, гендерного равенства, защиты от бедности, социальной справедливости и 
экологической устойчивости» (португальский Левый блок) [21, p. 109], гаранти-
ровать «гражданские права, положение трудящихся и справедливые правила 
трудовой деятельности, социальную безопасность, достаточные налоговые 
поступления для поддержки государства всеобщего благосостояния» (фин-
ский Левый союз)9 и быть носителем «социальной справедливости в пределах 
своих границ и сторонником мира во всем мире», опираясь на «демократиче-
ские институты, избираемые всеми гражданами ЕС» (ПКВ) [17, p. 24]. 

Основными объединениями леворадикальных партий на уровне ЕС яв-
ляются созданная в 2004  г. транснациональная европартия – Партия евро-
пейских левых (ПЕЛ) и партийная группа «Европейские объединённые левые 
– Лево-зелёные севера» (ЕОЛ/ЛЗС) в Европарламенте.

По состоянию на 2020  г. Партия европейских левых объединяет 26 
партий-полноправных членов, 7 наблюдателей и 5 партий-партнёров из 24 

7 Испанская партия Podemos: выход Британии из ЕС – это плохая новость [Электронный ре-
сурс]. uRL: https://ria.ru/world/20160624/1451042871.html (дата обращения: 12.05.2020).

8 Tsipras A. The Greek message for Angela Merkel [Электронный ресурс]. uRL: https://www.theguardian.
com/commentisfree/2012/oct/08/greek-message-for-angela-merkel (дата обращения: 12.05.2020).

9 The Left Road to a Just World – Vasemmistoliitto [Электронный ресурс] // uRL: https://web.
archive.org/web/20140519082251/http://www.vasemmisto.fi/politiikka/the-left-road-to-a-just-world 
(дата обращения: 12.05.2020).



81

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Коломацкая Д. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

стран10. Характерной чертой ПЕЛ является «модернистская» (преуменьшаю-
щая коммунистические корни) и «евроконструктивная» (поддерживающая 
идею и процесс европейской интеграции, но критикующая господствующие 
в ЕС неолиберальные порядки) линия [12]. «Европейские левые» требуют 
проведения реформы ЕС и пересмотра европейских договоров, в результате 
чего будет создана «другая», «социальная, демократическая, экологическая, 
мирная и открытая миру Европа» [7, c. 116]. ПЕЛ выступает за то, чтобы гаран-
тировать приоритет социальных и трудовых прав, подчинить Европейский 
центральный банк демократическому контролю, переориентировать его фи-
нансовую политику на достижение устойчивого роста и полной занятости, 
а также создать новую европейскую демилитаризованную систему безопас-
ности, опирающуюся на ОБСЕ и ООН. Исходя из этого, мы можем определить 
Партию европейских левых как европартию, разделяющую еврореформист-
ские взгляды на ЕС.

Группа «Европейские объединённые левые – Лево-зелёные Севера» 
(ЕОЛ/ЛЗС) в Европарламенте в настоящее время включает 40 депутатов, 
представляющих 18 партий (политических делегаций)11. Она определяет 
себя как «конфедеративная группа», «форум для сотрудничества между раз-
личными политическими компонентами, каждый из которых сохраняет соб-
ственную независимость и приверженность своей собственной позиции»12. 
Это свидетельствует о том, что по многим вопросам взгляды составляющих 
её партий существенно различаются. Помимо идеологических противоре-
чий между левыми социалистами, коммунистами, левыми националистами и 
защитниками прав животных, партии, входящие в группу, разделены по клю-
чевому вопросу об отношении к ЕС. Политические документы, выпускаемые 
ЕОЛ/ЛЗС, часто либо игнорируют различия во мнениях, отражая позицию 
доминирующих представителей ПЕЛ, либо ограничиваются достаточно раз-
мытыми лозунгами вроде «Другая Европа возможна». Как отмечает М. Холмс, 
лишь «сохраняя политические заявления расплывчатыми, ЕОЛ/ЛЗС … оказа-
лись способны поддерживать тонкий баланс между конкурирующими пози-
циями по европейской интеграции» [14, p. 71].

Влияние МироВоГо эконоМическоГо кризиса на идеолоГию и стратеГию  
леВорадикальных Партий В странах ес

Начавшийся в 2007–2008 гг. мировой экономический кризис создал бла-
гоприятную почву для актуализации требований леворадикальных партий. 

10 Statute – Party of the european Left [Электронный ресурс]. uRL: https://www.european-left.
org/statute (дата обращения: 12.05.2020).

11 Gue/NGL. Delegations [Электронный ресурс]. uRL: https://www.guengl.eu/groups/delegation 
(дата обращения: 12.05.2020).

12 Gue/NGL. Constituent declaration [Электронный ресурс]. uRL: https://www.guengl.eu/
content/uploads/2019/01/040701-Constituent_declaration-1.doc (дата обращения: 12.05.2020).



82

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Коломацкая Д. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

Все леворадикальные партии выступили с критикой неолиберальной полити-
ки ЕС и заявлениями солидарности с трудящимися стран, пострадавшими от 
введения мер жёсткой экономии. Однако опыт правительственного участия 
греческой СИРИЗА в условиях кризиса оказался глубоко разочаровывающим 
для леворадикальных партий, показав на практике трудности в проведении 
антинеолиберальной программы в условиях жёстких ограничений, которые 
накладывают институты ЕС. Ширящиеся стратегические разногласия в оценке 
ситуации между евроскептиками и еврореформистами привели к возникно-
вению новых наднациональных объединений внутри партийной семьи.

Для коммунистов-евроскептиков ситуация экономического кризиса 
стала новым подтверждением того, что реформирование ЕС невозможно. В 
2013  г. 30 традиционных коммунистических партий, объединённых вокруг 
КПГ, создали «Инициативу коммунистических и рабочих партий для изучения 
и разработки европейских вопросов и координации своей деятельности». 
«Инициатива» рассматривает ЕС как «творение капитала», «империалистиче-
ский экономический, политический и военный блок», действующий в инте-
ресах монополий и противоречащий интересам рабочего класса и народных 
слоёв, и стремится к объединению сил коммунистических партий в борьбе за 
освобождение от многоуровневой зависимости от ЕС13.

Процессы размежевания начались также среди еврореформистских и 
мягких евроскептических партий, входивших в ПЕЛ. В начале 2016 г. бывшим 
министром финансов в правительстве СИРИЗА Я. Варуфакисом было созда-
но общеевропейское движение DieM25 («Движение за демократию в Евро-
пе-2025»), критикующее ЕС за неолиберализм, навязывание политики жёст-
кой экономии и неподотчётность евробюрократов гражданам. С позиций 
еврореформизма движение выступает за реформирование ЕС, чтобы «пре-
вратить Европу в полноценную демократию с независимым парламентом, 
уважающим национальное самоопределение, который разделяет власть с 
национальными парламентами стран-членов, региональными ассамблеями 
и муниципальными советами», которая заменит «бюрократию Брюсселя»14. 
В движение, выступившее на выборах в Европарламент под названием «Ев-
ропейская весна» (european Spring), вошли греческая партия «Европейский 
реалистический фронт неповиновения» (МЕРА25) во главе с Я. Варуфакисом, 
польская партия «Razem», датская «Альтернатива», французское движение 
«Génération.s» и другие организации.

Среди некоторых еврореформистских партий, таких как французская Ле-
вая партия и португальский Левый блок, усилились тенденции к расширению 
суверенных прав государства для отпора неолиберальной политике, навязы-

13 Создана «ИНИЦИАТИВА» коммунистических и рабочих партий Европы [Электронный ре-
сурс]. uRL: https://inter.kke.gr/ru/articles/--00062 (дата обращения: 12.05.2020).

14 DieM25 — манифест демократизации Европы [Электронный ресурс]. uRL: http://openleft.
ru/?p=7877 (дата обращения: 12.05.2020).
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ваемой институтами ЕС, и защиты существующих социальных стандартов. Под 
влиянием ситуации в Греции и прошедшего в 2016 г. референдума в Велико-
британии о выходе из ЕС представители Социалистической партии Нидерлан-
дов15, Левой партии Швеции16 и датской Красно-зелёной коалиции17 потребо-
вали, чтобы правительства их стран также провели национальные референду-
мы о членстве в составе ЕС либо пересмотрели условия членства в Евросоюзе.

В 2018  г. представителями «Франции непокорённой», «Подемос» и Ле-
вого блока было основано движение «Сейчас народ» (Now the People!), ко-
торое в дальнейшем поддержали датская Красно-зелёная коалиция, фин-
ский Левый союз и шведская Левая партия. Движение определяет себя как 
проевропейское, но полагает необходимым проведение «демократической 
революции в Европе», которая позволит избавиться от «смирительной ру-
башки» договоров ЕС для создания институтов защиты социальных прав и 
суверенитета народов18. Р. В. Костюк отмечает, что, несмотря на то, что дви-
жение «Сейчас народ» придерживается более евроскептических взглядов, 
чем ПЕЛ, говорить о единой позиции, разделяемой всеми входящими в него 
партиями, затруднительно [4, с. 64]: «Франция непокорённая», Красно-зелё-
ная коалиция, Левая партия демонстрируют достаточно жёсткое неприятие 
доминирующих в Евросоюзе тенденций, тогда как Левый блок и Левый союз 
остаются членами ПЕЛ и не ставят вопроса о выходе своих стран из ЕС.

заключение
Вопрос об отношении к европейской интеграции в настоящее время явля-

ется основной линией противоречий внутри семьи леворадикальных партий. 
Если в 1990–2000-е гг. международная деятельность леворадикальных партий 
была направлена на преодоление разногласий и выработку общего полити-
ческого курса, что проявилось в создании наднациональных объединений – 
группы ЕОЛ/ЛЗС в Европейском парламенте и Партии европейских левых, то 
последние годы, прошедшие в условиях финансово-экономического кризиса 
и его последствий, характеризуются усилением стратегических противоречий 
между жёсткими евроскептиками и еврореформистами и появлением новых 
конкурирующих друг с другом наднациональных объединений, таких как 
«Инициатива коммунистических и рабочих партий», DieM25 и «Сейчас народ».

15 Dutch Socialist Party Calls to Review eu Treaties [Электронный ресурс]. uRL: https://
sputniknews.com/europe/201606281042090979-netherlands-eu-referendum-ukraine (дата обраще-
ния: 12.05.2020).

16 Dags för SweXIT! [Электронный ресурс]. uRL: https://www.vansterpartiet.se/debatt/dags-for-
swexit (дата обращения: 12.05.2020).

17 Danish Red-Green Alliance Proposes Referendum on Future in eu After Brexit [Электронный 
ресурс]. uRL: https://sputniknews.com/politics/201606241041902533-brexit-denmark-referendum 
(дата обращения: 12.05.2020)

18 Le mouvement européen «Maintenant le peuple» s’élargit! [Электронный ресурс]. uRL: https://
lafranceinsoumise.fr/2018/06/27/le-mouvement-europeen-maintenant-le-peuple-selargit (дата об-
ращения: 12.05.2020).
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Конфедеративный характер группы ЕОЛ/ЛЗС, объединяющей большин-
ство леворадикальных партий, представленных в Европарламенте, за ис-
ключением Коммунистической партии Греции, по-прежнему позволяет как 
жёстким, так и мягким евроскептикам и еврореформистам, представителям 
ПЕЛ, «Сейчас народ», коммунистам сосуществовать в рамках одной группы, 
«согласившись не соглашаться по ключевому вопросу: стоит ли пытаться 
реформировать и сохранить Европейский союз или же следует из него вы-
йти?» [15, p. 345]. Вместе с тем правительственный опыт греческой СИРИЗА 
(2015–2019 гг.) показал, что вопрос о путях выхода из экономического кризи-
са для леворадикальных партий оказался неотделим от вопроса об отноше-
нии к ЕС. Существование целой системы неолиберальных по своему содер-
жанию норм и правил, таких как сбалансированность бюджета, свободное 
движение капитала, автономия Центрального банка, антимонопольное зако-
нодательство и др., укоренённых в комплексе институциональных рамок ЕС 
и еврозоны, существенно сокращает возможности для осуществления даже 
самой умеренной антинеолиберальной программы и ставит под вопрос их 
дальнейшие правительственные перспективы.

Таким образом, выработка последовательного и определённого видения 
современного Европейского союза и стратегии действий с учётом ограниче-
ний, которые накладывает ЕС с его «встроенным неолиберализмом», остаётся 
одной из наиболее важных задач для современных леворадикальных партий.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ НАЦИОНАльНОгО САмОСОзНАНИЯ  
В СОВРЕмЕННОЙ РОССИИ

аннотация 
Цель. Исследовать изменения, произошедшие в национальном самосознании за 
постсоветский период, и влияние, которое оказали трансформационные процессы 
на состояние элементов национального самосознания.
Процедура и методы. На основании анализа российских и зарубежных концеп-
ций выделены компоненты национального самосознания: национальное чувство, 
интерес к себе как народу, знание своей истории и отношение к ней, знание своей 
культуры и отношение к ней, отношение к другим народам, чувство сопричастности 
к судьбе своего народа, национальная идея, патриотические чувства и установки. 
Для определения динамики национального самосознания россиян в постсоветский 
период осуществлён вторичный анализ социологических исследований по указан-
ным параметрам.
Результаты. Определено, что в российском обществе в последние годы происхо-
дят серьёзные изменения в национальном сознании и самосознании, направление 
и смысл которых недостаточно определились и по-разному интерпретируются как 
учёными, так и политиками.
Теоретическая и/или практическая значимость. Выявлена значимость про-
цесса формирования национального самосознания для сохранения политической 
стабильности и укрепления единства российского общества в условиях обострения 
противостояния на международной арене.
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национальное самосознание, национальная идентичность, национальная история, 
национальная культура, постсоветский период
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STATE OF NATIONAl SElF-AwARENESS IN MODERN RUSSIA 
aBstRact 
Aim. The study analyses the changes that occurred in the national consciousness during 
the post-Soviet period, and the impact that the transformation processes had on the 
state of elements of national consciousness. 
Methodology. The analysis of scientific literature, as well as sociological research related 
to the formation of national consciousness. 
Results. The analysis showed that in recent years serious work has been done in Russian 
society to understand national identity.  However, there are still problems in the area of 
deep knowledge of history and culture, understanding foundations and logic of national 
development. 
Research implications. The study identified the importance of establishing the national 
identity to preserve political stability and strengthen the unity of Russian society in the 
conditions of aggravation of confrontation in the international arena and the information war. 

KeywoRds 
national self-awareness, national identity, national culture, national history, post-Soviet 
period 

ВВедение
Анализ состояния национального самосознания в современной России 

и динамики этого состояния на протяжении последних лет представляется 
одной из важных проблем не только для современной политической науки, 
но и для российского общества в целом. Поскольку как в лечении болезни 
важны сбор анамнеза и клиническая картина состояния больного для выра-
ботки правильной тактики дальнейшего лечения, так и для разработки путей 
оздоровления национального самосознания важен анализ его текущего со-
стояния и происходящих изменений по ключевым параметрам. Для того что-
бы разобраться с состоянием национального самосознания, мы будем ана-
лизировать его основные элементы. Выявление структуры национального 
самосознания выступает важной, но непростой задачей. Несмотря на то, что 
множество трудов посвящено национальному самосознанию, национальной 
идентификации, попытки выяснения основных взаимосвязанных элементов 
национального самосознания встречаются относительно редко.

роль исторической ПаМяти В национальноМ саМосознании
Национальное самосознание предполагает прежде всего наличие в на-

роде национального чувства, т.  е. переживания людьми, принадлежащими 
к данному народу, самого факта этой принадлежности. Переживания людей 
по поводу принадлежности к своему народу (национальное чувство) могут 
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проявляться по-разному. Люди могут испытывать гордость по этому поводу 
(«Мы – русские – какой восторг!» – восклицал А. В. Суворов), могут испыты-
вать иногда горечь, стыд и т. п., а нередко выражают равнодушное, безраз-
личное отношение по поводу своей национальной принадлежности. Различ-
ные чувства могут возникать и на основании истории (прошлого), и на осно-
вании процессов, происходящих в настоящем. По данным опросов, которые 
приводит известный социолог Л. М. Дробижева [5, c. 14], за последние годы 
доля респондентов, чувствующих единство со своей нацией, выросла почти 
до 50%, но при этом связи с людьми того же поколения и той же профессии 
являются более актуальными для опрошенных. Это говорит о том, что, хотя 
роль национальной идентичности постепенно возрастает, она ещё не явля-
ется доминирующей в российском обществе.

Как известно, любой процесс познания начинается с появления интере-
са к предмету. Это относится и к самопознанию, на основе которого и форми-
руется национальное самосознание. Именно живой интерес к своей нации, 
её отличиям от других, её истории и традициям и порождает естественное 
здоровое развитие самосознания. Как отмечает историк Дэвид Бранденбер-
гер, национальная история как миф об общих этнических истоках с его пан-
теоном героев и его распространение по всему обществу служит ключом к 
формированию национального самосознания [3, с. 13].

По данным социологических опросов, проведённых Левада-Центром в 
2013 и 2017 гг.1, интерес россиян к истории несколько снизился. При этом, 
как показывает исследование ВЦИОМ, подавляющее число опрошенных 
россиян (более 96%) считает, что знать свою историю необходимо2. Понима-
ние важности исторического знания в обществе есть, но реальный интерес 
к истории, желание работать над увеличением своего исторического багажа 
у населения пока ещё недостаточны. Это объясняется и падением интереса 
к научным знаниям как таковым на протяжении последних десятилетий, и 
остротой социально-экономических проблем, встающих перед российским 
обществом, когда не остаётся ни сил, ни времени, ни желания на усвоение 
отвлечённых знаний. Значимую роль играет также поляризация общества 
по ключевым вопросам исторического прошлого страны, последствие эпи-
демии «исторической невменяемости», начавшейся на рубеже 80–90-х  гг. 
прошлого века, которая привела к тому, что история перестала быть постав-
щиком ценностных ориентиров для общества, инструментом не только об-
разования, но и воспитания подрастающих поколений [16, c. 21]. Кроме того, 
генеральный директор Музея современной истории России И. Великанова 
отмечает: «Нет связующего звена между академической наукой и массовой 

1 От мнений к пониманию. История России: пресс-выпуск // Левада-Центр: [сайт]. uRL: http://
www.levada.ru/2017/03/22/istoriya-rossii (дата обращения: 13.01.2020).

2 История страны: ставим «отлично», в уме держим «неуд» // ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=3581 (дата обращения: 14.01.2020).
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аудиторией, так сказать, института популяризации  …  Одна только школа, 
очевидно, не справляется с задачей по приобретению даже базовых исто-
рических знаний, без которых невозможно формирование национальной 
идентичности как таковой»3.

В этом аспекте очень интересен ряд опросов, проведённых Левада-Цен-
тром с 1992 по 2019 гг. Респондентам задавался вопрос, каким школьным пред-
метам, по их мнению, стоит уделять наибольшее внимание. Значимость предме-
та «история» в 2019 г. по сравнению с 1992 г. выросла почти на 30% процентов – с 
15% до 43%, ни один другой школьный предмет не претерпел такого значитель-
ного роста внимания к себе4. В данном случае выглядит логичным заявление 
занимавшей в то время должность министра образования О. Васильевой о не-
обходимости введения экзамена по истории для выпускников школ. По её мне-
нию, не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории»5.

Другой аспект национального самосознания, непосредственно связан-
ный с интересом народа к себе, – знание нацией самой себя. Под знанием 
здесь понимается знание истории своей нации, её традиций, обычаев, куль-
туры, достоинств и недостатков своего народа и т. п., а также понимание ос-
нований и источников формирования своего национального самосознания. 
Как показывает результат недавнего социологического опроса, почти поло-
вина опрошенных считает свои знания по истории Отечества недостаточ-
ными6. Эта оценка собственных знаний совпадает и с результатами других 
опросов, раскрывающих незнание населением фактов из истории родной 
страны. Причём среди молодёжи провалы в знании истории гораздо выше, 
чем среди старшего поколения7. Такие результаты социологических иссле-
дований служат индикатором того, что национальное самосознание слабеет 
из-за нехватки опоры на прошлое, незнания и непонимания народом соб-
ственной истории, а также из-за сознательного искажения прошлого.

отношение общестВа к национальной культуре
Другим важнейшим элементом национального самосознания является 

отношение к собственной культуре и знание её. Именно в культуре заложены 
основные национальные архетипы. Культура является основным способом со-

3 История страны: ставим «отлично», в уме держим «неуд» // ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=3581 (дата обращения: 14.01.2020).

4 От мнений к пониманию. Школьные предметы: пресс-выпуск // Левада-Центр: [сайт]. uRL: 
https://www.levada.ru/2019/06/05/shkolnye-predmety (дата обращения: 13.01.2020).

5 Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории // РБК: [сайт]. uRL: 
https://www.rbc.ru/politics/18/05/2017/591dab339a794778a8226f20 (дата обращения: 13.01.2020).

6 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 10.09.2017 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=48&q_id=2555&date=10.09.2017 (дата 
обращения: 14.01.2020).

7 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 10.09.2017 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=48&q_id=2567&date=10.09.2017 (дата 
обращения: 14.01.2020).
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хранения и передачи национальных ценностей, традиций и обычаев. Как пока-
зывают данные социологических опросов, подавляющее число респондентов 
гордится отечественной культурой8. Но при этом у большинства опрошенных 
вызывало и вызывает беспокойство состояние национальной культуры. По ре-
зультатам опросов 1999 г. 76% респондентов были обеспокоены ухудшением 
ситуации в сфере культуры. Результаты опроса, проведённого спустя 14  лет, 
также показывают обеспокоенность общества состоянием культуры9.

Как отмечает отечественный культуролог В.  И.  Самохвалова, перед 
российским обществом встаёт проблема ложной идентификации, проявля-
ющейся в отождествлении человеком себя с «теми или иными лицами или 
группами вопреки действительной собственной социальной или культурной 
принадлежности», происходящем под массированным воздействием ин-
формационных средств и технологий. Она отмечает, что в сознание человека 
целенаправленно внедряют политические и социальные мифы, расходящи-
еся с его собственными представлениями. При этом зачастую навязываются 
чуждые ему образцы поведения, взгляды и представления, заставляющие 
его участвовать «в реализации не просто чужих, но и вредных для него про-
грамм и целей» [10, с. 48]. Мнение В. И. Самохваловой разделяет и большая 
часть общества. По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, нужно ли очистить 
общественную и культурную жизнь России от чужеродных элементов, 65% 
респондентов ответили положительно10. Это говорит о том, что общество 
чувствует давление на культуру извне, внедрение в неё чужеродных обра-
зов, стереотипов и образцов поведения из зарубежной массовой культуры, 
разрушающих традиционные ценности, несущих угрозу для национальных 
культурных основ.

Национальная культура, в соответствии с культурно-ценностным под-
ходом, представляет собой память общества, включающую в себя огромное 
количество необходимой ему информации, в том числе и не используемой в 
данный момент. Известный социолог и культуролог К. Касьянова (псевдоним 
В. И. Чесноковой) отмечала, что «некоторые эталоны, ценности, философские 
системы и фрагменты мировоззрения могут лежать “невостребованными” в 
течение столетий. Но наступает критическая ситуация, и тогда горе народу, 

8 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 19.06.2016 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1082&q_id=75197&date=19.06.2016 
(дата обращения: 14.01.2020).

ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 13.07.2013 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: http://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=918&q_id=63472&date=13.07.2013 
(дата обращения: 14.01.2020).

9 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 16.06.2013  // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: http://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=914&q_id=63325&date=16.06.2013 
(дата обращения: 14.01.2020).

10 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 28.09.2014  // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=984&q_id=67745&date=28.09.2014 
(дата обращения: 14.01.2020).
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если в нужный момент не распечатается соответствующая ячейка его куль-
турной памяти. Ключами же к таким ячейкам служат воспоминания об опре-
делённых событиях, символы, но, чаще всего, имена» [7, c. 240]. Яркой иллю-
страцией к использованию образов национальных исторических героев для 
сплочения нации, подъёма национального самосознания служит предвоен-
ный и военный период конца 30-х – начала 40-х гг. XX в. Успешная пропаганда 
таких образов в массовой культуре влияла на подъём национального духа, 
национальное сплочение и мобилизацию сил для борьбы с внешним врагом.

Заимствование чужих образцов культуры зачастую происходит в ущерб 
собственным. Исследователь роли массовой культуры в формировании лич-
ности Л. Э. Урманова отмечает, что в России наблюдаются тенденции к уга-
санию многих составляющих самобытной русской культуры: устного тради-
ционного творчества, аутентичных явлений народной обрядности, обычаев, 
песен, повествовательных форм. Длительное отсутствие внятной общегосу-
дарственной политики в области идеологии представляет угрозу сохране-
нию и распространению традиционной нематериальной культуры, которая 
основывалась бы на русской национальной идее с соответствующими цен-
ностными ориентациями на утверждение парадигмы собственного миро-
воззрения, а не на глобализационных стереотипах подчинённости [14, с. 80].

Отсюда следует и ключевая роль воспитания и обучения в процессе ста-
новления национального самосознания. Воспитание в рамках интенсивного 
изучения национальной культуры становится ещё важнее в условиях амери-
канизации и ассимиляции молодёжи с другими культурами в ущерб своей.

Помимо таких традиционных институтов воспитания, как семья, школа, 
литература, важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения в со-
временном обществе играют СМИ, интернет, киноиндустрия, поп-музыка. 
Сохранение национальных традиций, ценностей представляется крайне 
сложным, если не происходит их трансляции через эти каналы. Статистика 
показывает, что, хотя доля отечественного кино в российском прокате за по-
следние годы и выросла11, доминирующая роль остаётся у зарубежных про-
дуктов киноиндустрии, а это значит, что эффективные рычаги воздействия на 
национальное самосознание до сих пор находятся за рубежом. Это относит-
ся и к таким мощным источникам воздействия на сознание молодёжи, как, 
например, различные интернет-блоги и музыкальные исполнители.

Национальное самосознание формируется в значительной степени бла-
годаря межнациональному взаимодействию через сравнение своих свойств 
и черт с особенностями и характерными чертами других наций. Путём такого 
взаимодействия наиболее чётко обозначаются этноинтегрирующие и этно-
дифференцирующие признаки. В процессе взаимодействия народов друг 

11 Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекорда // РИА Новости: [сайт]. 
uRL: https://ria.ru/20180703/1523818916.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 14.01.2020).
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с другом, межнационального общения возникают автостереотипы и стере-
отипы. Обычно большинство автостереотипов говорит о позитивном вос-
приятии народом самого себя [9, c. 272]. Для автостереотипов естественны 
приоритет собственных интересов, запросов и потребностей, восприятие их 
как правомерных и предпочтительных. В противовес автостереотипам наци-
ональные стереотипы, напротив, носят нередко скорее негативную оценку 
иных национальностей, поскольку выстраиваются чаще всего в результате 
столкновения интересов, мнений, взглядов, не соответствуют или противо-
речат собственным национальным установкам. И тем не менее стоит отме-
тить немалую роль как автостереотипов, так и стереотипов в формировании 
национального самосознания. В социологическом опросе, проводившемся 
ВЦИОМ в 2000 г., был пункт, считают ли респонденты такие черты, как душев-
ность, жертвенность ради великих целей, сохранение христианской веры 
в чистоте и потребность в авторитетной власти, «сильной направляющей 
руке», отличительными особенностями русского народа. По результатам ис-
следования 92% респондентов поддержали тезис о том, что русский человек 
обладает особой душевностью, не свойственной европейцу12, 78% поддер-
жали позицию, что русский человек готов пожертвовать собой ради вели-
ких целей, которые он перед собой ставит13, 82% респондентов поддержали 
тезис о том, что русский человек не может обойтись без властных лидеров, 
«сильной руки», которая бы направляла его действия14.

На основании интереса представителей нации к себе и знания своей 
культуры, истории и традиций, а также сравнения с другими нациями и их 
представителями формируются уважение к себе и другим нациям, вера в 
себя [4, c. 123]. Необходимо отметить, что существует достаточно узкая грань 
между уважением к своему народу как родному при признании других наро-
дов и их достоинств и высокомерным презрением к ним и возвеличиванием 
своей нации. Несомненным и обязательным является признание того факта, 
что каждый народ независимо от его численности и вклада в культуру досто-
ин уважения, что неполноценных народов не бывает. Непосредственно само-
познание, которое происходит и через глубокое сравнение себя с другими 
нациями, позволяет проникнуться уважением не только к себе, но и к другим 
нациям. Так, по мнению В. А. Баринова, анализ русского национального само-
сознания помогает в определённой мере понять другие нации, их националь-

12 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 30.07.2000 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL:https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=338&q_id=27153&date=30.07.2000 (дата 
обращения: 14.01.2020).

13 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 30.07.2000 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL:https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=338&q_id=27155&date=30.07.2000 (дата 
обращения: 14.01.2020).

14 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 30.07.2000  // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=338&q_id=27156&date=30.07.2000 
(дата обращения: 14.01.2020).
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ные идеи, в том числе такие, как «американская мечта», «немецкое возрож-
дение», «японское чудо» [2, c. 39]. А. Г. Здравомыслов пишет, что действитель-
ное национальное достоинство народов определяется не столько прошлой 
историей или возможностями использовать силовую политику, сколько тем 
образом (имиджем), который складывается у этой нации в сознании иных на-
циональных сообществ [6, с. 240]. В то же время наличие таких образов-пред-
ставлений о других есть часть собственного национального самосознания. 
Однако создание или конструирование таких образов других – задача, выпол-
нение которой предполагает достаточно развитые культурные предпосылки.

Такой элемент национального самосознания, как чувство сопричастно-
сти к судьбе своей нации, восприятие успехов и поражений нации как своих 
собственных, во многом определяет здоровое самосознание. Оно вызывает 
чувство ответственности у представителей нации за судьбу своей страны и 
народа, а также установку членов нации на патриотизм. Впрочем, данный 
элемент национального самосознания не вызывает абсолютного согласия 
среди учёных. Так, В. А. Тишков считает «морально-этические установки типа 
служить нации, защищать свободу, каяться и гордиться» предназначенными 
для «политиков, религиозных проповедников и воспитателей, чтобы челове-
ческий эгоизм и личное преуспевание не вредили другим…» [13].

национальное саМосознание и ПатриотизМ
Для большинства не только специалистов в данном вопросе, но и насе-

ления национальное самосознание неразрывно связано с патриотизмом и, в 
известной мере, с элементами национализма, если его понимать в определён-
ном смысле. Например, в представлении ряда зарубежных учёных патриотизм 
и национализм – тождественные понятия, так как нация и государство в их по-
нимании представляют единое целое [1]. Так, Э. Хобсбаум, ссылаясь на работу 
Э. Геллнера «Нации и национализм», пишет: «Термин “национализм” я понимаю 
в том смысле, в каком определил его Геллнер, а именно как “принцип, соглас-
но которому политические и национальные образования должны совпадать”» 
[15, c. 215]. В то же время А. А. Галкин отмечает, что ахиллесовой пятой нацио-
нального самосознания является «заложенный в нём соблазн: отстаивая ин-
тересы, подчёркивая заслуги своего народа, абсолютизировать эти качества, 
приписывать им особую роль, возвышающую над другими народами» [8, с. 72].

Данные опросов, проведённых ФОМ на протяжении последних три-
надцати лет, показывают, что доля населения считающих себя патриотами в 
2019 г. выросла на 15% по сравнению с данными 2006 г.15. При этом интерес-
ны критерии, по которым, по мнению населения, можно определить челове-
ка как патриота. Важную роль, по мнению большинства опрошенных, играют 

15 Патриотизм. Сколько в стране патриотов? Должен ли каждый быть патриотом? И каковы 
критерии патриотизма? // ФОМ: [сайт]. uRL: https://fom.ru/TSennosti/14222 (дата обращения: 
14.01.2020).
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знание человеком истории своей страны, готовность служить своей стране, 
а также неравнодушие к родной природе16. Отношение к понятию «национа-
лизм» в российском обществе, согласно социологическим опросам, можно 
охарактеризовать как отрицательное17 – так считает более половины опро-
шенных. Объяснить такое отношение к национализму можно тем, что в со-
знании россиян понятие «национализм» тесно по-прежнему связано с таки-
ми негативными явлениями, как шовинизм и ксенофобия, которые, с нашей 
точки зрения, могут сопровождать его, но не являются его обязательными 
атрибутами. Кроме того, в российских СМИ понятие национализма традици-
онно используется в негативном ключе.

заключение
В стратегии гибридной войны, международного противостояния на 

уровне «мягкой силы» сохранение здорового национального самосознания 
своего народа, а также предотвращение воздействия на него извне играют 
важнейшую роль. Борьба за национальное самосознание становится одним 
из важнейших фронтов борьбы – как политической, так и идеологической. В 
этом свете можно отметить, что в состоянии нашего национального самосо-
знания сохраняются серьёзные проблемы. Несмотря на то, что сохраняется 
формальная идентичность, в обществе катастрофически не хватает глубин-
ного знания своей истории и культуры, понимания их основ и логики раз-
вития. Как показывает исследование, проведённое Центром научной поли-
тической мысли и идеологии, для молодёжи перестали быть приоритетными 
такие ценности, как «уважение к культуре и истории своей страны, коллекти-
визм, любовь к  Родине» [12]. По образному выражению Эрнеста Ренана, на-
циональное самосознание базируется на двух основах. «Одна – это совмест-
ное обладание богатым наследием памяти; другая – нынешнее согласие, же-
лание жить вместе, воля продолжать показывать в лучшем свете ценность 
полученного неделимого наследия» [11, с.  73]. Если удастся отстоять наци-
ональное самосознание, несмотря на мощное воздействие извне, разрабо-
тать концепцию формирования и поддержки национального самосознания 
внутри государства, а также планомерную политику по претворению её в 
жизнь, удастся сохранить и жизнеспособность нации. Возрождение военной 
мощи и безопасности страны, определённые успехи во внешней политике, 
возращение Крыма, возвращение статуса великой державы, стабилизация 
экономики и некоторые другие процессы создают предпосылки к позитив-
ным сдвигам и в национальном самосознании.

16 Патриотизм. Сколько в стране патриотов? Должен ли каждый быть патриотом? И каковы 
критерии патриотизма? // ФОМ: [сайт]. uRL: https://fom.ru/TSennosti/14222 (дата обращения: 
14.01.2020).

17 ВЦИОМ-СПУТНИК – ежедневный всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ от 26.11.2017 // 
ВЦИОМ: [сайт]. uRL: https://wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=61&q_id=3489&date=26.11.2017 (дата 
обращения: 14.01.2020).
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ИНФОРмАЦИОННАЯ ВОЙНА И НОВАЯ ПОлИТИЧЕСКАЯ РЕАльНОСТь (I)
аннотация 
Цель. Исследование новейшей практики (форм, методов, инструментов и технологий) инфор-
мационных операций, особенностей их гибридизации, а также новейших форм и методов про-
тиводействия.

Процедуры и методы. Нарастающая милитаризация информационного пространства ведёт 
к изменению взглядов на силовые методы изменения геополитического баланса. Это, в свою 
очередь, ведёт к настоящей технологической революции в сфере ведения информационных, 
гибридных и торговых войн. Исследование такого рода комплексных сложноорганизованных 
процессов и схем требует применения методологии системного анализа, вскрытия и алгорит-
мизации всех «цепочек» информационно-психологического воздействия, применяемых в ин-
формационных операциях нового типа.

Результаты. В статье подробно раскрываются основные формы, схемы, элементы информаци-
онных операций современного типа, ведущих своё начало от «Панамского досье» 2016 г.; на при-
мере публикаций в New York Times (24.05.2019) и Wall Street Journal (03.06.2019) демонстрируется, 
какими бывают информационные вбросы и для чего они предназначены; на примере конкретных 
информационных операций («Пражский инцидент» с рицином 2020  г., заявление С.  Райс «Рос-
сийская методичка по организации госпереворотов» 2020  г., «Дело об отравлении Скрипалей» 
2018–2020 гг., «Венесуэльский прецедент» и «операция Гедеон» 2019–2020 гг.) раскрывается, как 
именно информационные вбросы используются в современных тактических (оперативных играх) 
и стратегических операциях информационной войны; выделяются генеральные линии и основ-
ные стратегии ведения информационной войны против России. На примере российской практи-
ки проведения информационных контропераций («Дело Кабельо» 2019 г., «Скрипальские чтения» 
2019 г., «Поиск русского крота в ЦРУ» 2019 г. (оперативная игра с Р. О’Брайеном) и др.) раскры-
ваются новейшие формы и методы организации противодействия информационным операциям 
иностранных государств и оперативным играм иностранных разведок.

Теоретическая и практическая значимость. Сведения о новейших формах и методах орга-
низации и проведения информационных операций могут быть использованы в работе государ-
ственных органов, отвечающих за организацию системного противодействия информационной 
агрессии иностранных государств, а также будут полезны политологам, политтехнологам и спе-
циалистам по противодействию деструктивным политическим технологиям.
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онная операция, оперативная комбинация, Россия, США, национальная безопасность

структура 
Введение
Технологическая революция в сфере информационных войн:  
информационные операции нового типа
Гибридизация вооруженных конфликтов
Гибридизация технологий государственных переворотов  
(цветных революций)
Новейшая практика информационных операций
Вбросы и «крючки»
Оперативные игры
Стратегические операции
Дело Скрипалей (2018–н. вр.)



101

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Манойло А. В., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

A. Manoilo
Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences 
3 ul. Dmitry Ulyanov, Moscow 119333, Russian Federation
Lomonosov Moscow State University 
1 Leninskye Gory, Moscow 119991, Russian Federation

INFORMATION wARFARE AND NEw pOlITICAl REAlITY (I)
aBstRact 
Aim. Research of the latest practice (forms, methods, tools and technologies) of 
information operations, the peculiarities of their hybridization, as well as the latest forms 
and methods of counteraction.
Methodology. The growing militarization of the information space is leading to a change 
in views on the use of force to change the geopolitical balance. This, in turn, is leading 
to a real technological revolution in the field of information, hybrid and trade wars. The 
study of this kind of complex, complexly organized processes and schemes requires 
the application of the methodology of a systematic approach, opening and defining 
algorithms of all “chains” of information and psychological impact, used in information 
operations of a new type.
Results. The article reveals in detail the main forms, schemes, elements of modern 
information operations, which originate from the “Panama Papers” of 2016; using the 
publications in the New York Times (05/24/2019) and the Wall Street Journal (06.03.2019), 
it is demonstrated exactly what planting disinformation is and what exactly it is intended 
for; the example of specific information operations (“Prague incident” with ricin in 
2020, statement by S. Rice “Russian methodology for organizing coups d’etat” of 2020, 
“The Skripals poisoning of ” 2018–2020, “The Venezuelan precedent” and “Operation 
Gedeon” 2019–2020 show exactly how planting disinformation is used in modern 
tactical (operational games) and strategic operations of information warfare; highlights 
the general lines and main strategies of waging an information war against Russia. 
The example of the Russian practice of conducting information counter-actions (“The 
Cabello Case” 2019, “Skripal Readings” 2019, “Search for a Russian Mole in the CIA” 2019 
(an operational game with R.  O’Brien), etc.) discloses the latest forms and methods of 
organizing countering information operations of foreign states and operational games 
of foreign intelligence services.
Research implications. Information about the latest forms and methods of organizing 
and conducting information operations can be used in the work of state bodies 
responsible for organizing a systemic response to information attacks by foreign states, 
and will also be useful to political scientists, political strategists and specialists in 
countering destructive political technologies.

KeywoRds 
international relations, politics, information war, hybrid war, information operation, 
operational combination, Russia, uSA, national security

ВВедение
Современные информационные войны и цветные революции пережи-

вают период стремительной гибридизации: они становятся комплексными, 
вбирают в себя опыт и «лучшие практики» других видов борьбы, тем самым 
приспосабливаясь к различным форматам и условиям ведения боевых дей-
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ствий. Особенно хорошо это заметно на примере современных цветных ре-
волюций: появление в 2019 г. в Венесуэле новой технологии организации го-
сударственных переворотов (т. н. Венесуэльского прецедента), сочетающей 
в себе организацию массовых протестов (по майданному сценарию) «сни-
зу» с активной психологической «обработкой» окружения лидера страны 
«сверху», на годы вперёд определило направление эволюции всех «цветных» 
технологий; в массовых протестах в Белоруссии 2020 г., также построенных 
по «майданному» сценарию. К этим технологиям (выработанным первона-
чально только для Венесуэлы) добавились технологии связи и координации 
протестных групп, выработанные в ходе «цветной революции» в Гонконге (в 
2019–2020 гг.), технологии конфликтной мобилизации под неполитическую 
повестку, впервые апробированные в ходе «электромайдана» 2015 г. в Арме-
нии, а также технологии организации протестующих масс в «рой» (наподобие 
пчелиного, обладающий большей мобильностью, чем просто агрессивная 
толпа), некоторые элементы которых, возможно, впервые были опробова-
ны при организации протестов в Москве (до и после выборов в Мосгордуму 
2019 г.) и в Хабаровске (2020 г.). В этих же условиях информационные опера-
ции окончательно перестают быть только «агрессивными информационны-
ми кампаниями» и становятся оперативными комбинациями, в которых на 
передний план выдвигается оперативно-агентурная и оперативно-розыск-
ная работа, сочетаемая с использованием новых методов управления созна-
нием и поведением граждан.

Появление этих новых гибридных по своей природе форм и методов 
неконвенционной борьбы потребовало выработки новых подходов к про-
тиводействию данным угрозам – таких же комплексных и гибридных, как и 
противостоящие им методы и технологии нападения.

технолоГическая реВолюция В сфере инфорМационных Войн:  
инфорМационные оПерации ноВоГо тиПа

Информационные войны в современном мире стали одним из привыч-
ных факторов окружающей нас действительности. Современная информа-
ционная война – это особый вид вооружённого конфликта, в котором стол-
кновение сторон происходит в форме информационных операций с приме-
нением информационного оружия. Главная задача информационных войн 
– разделить и поляризовать общество, разорвать его на множество клочков 
и фрагментов, заставить эти фрагменты искренне ненавидеть друг друга с 
тем, чтобы затем столкнуть их между собой, инициировав борьбу на уничто-
жение, или объединить их агрессию в единый поток и направить его против 
действующей власти. При этом цель информационной войны – сломить волю 
противника к сопротивлению и подчинить его сознание своей воле. Высокая 
эффективность информационных операций и растерянность, являющаяся 
типичной реакцией большинства стран на акции информационной войны, 
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делают информационные войны одним из основных элементов современ-
ных гибридных вооружённых конфликтов.

Однако так было не всегда. Всего лишь каких-то 5–7 лет назад к примене-
нию методов информационного, психологического и кибернетического воз-
действия относились с опаской: они были несовершенны, не давали гаранти-
рованного результата, несли в себе высокие риски раскрытия установочных 
данных на самих организаторов нападения и использовались в основном в 
сочетании с более надёжными, мощными и отлаженными методами прямой 
военной агрессии.

Информационные операции и атаки, столь распространённые сегодня, 
ещё 5–6 лет назад присутствовали практически исключительно в деятель-
ности спецслужб и были элементами оперативных игр, разыгрываемых раз-
ведками в стиле шахматных партий или сеансов игры в покер; ситуативность 
складывания сценария самих оперативных игр и преследуемые ими сугубо 
тактические цели, вызванные желанием чем-нибудь «зацепить» противника 
или на чём-нибудь его подловить, не давали возможности выйти информа-
ционным операциям на оперативный простор. В этом контексте сам термин 
«информационная война» на протяжении многих десятилетий не воспри-
нимался серьёзно: его считали ловкой находкой «газетчиков», пытающихся 
таким путём поднять тираж своих изданий. Похоже, серьёзно к информаци-
онным операциям с самого начала относились только военные США, уже в 
1988 г. внёсшие термин «психологическая операция» в полевой устав Армии 
США (FM 33.1-1).

Сами же информационные операции в тот период (предшествующий их 
технологической «революции» в 2014 г.) уже начинают складываться как само-
стоятельный вид деятельности, но в их планировании продолжает преобла-
дать ремесленный подход: каждая операция разрабатывается индивидуаль-
но, как уникальный образец; под неё подбирается такая же уникальная (и не-
повторимая, заточенная под конкретные особенности конкретной оператив-
ной остановки) схема организации, не похожая ни на одну из предыдущих. Это 
шедевр, произведение оперативного искусства, не гарантирующий конечного 
результата. В этом плане методы прямой военной силы выглядели как более 
надёжные и, если ситуация позволяла, как более предпочтительные.

Однако, в 2014 г. всё в одночасье изменилось: Крым, с ужасом взиравший 
на осуществлённый в Киеве государственный переворот, сделал «ход конём» 
и добровольно вошёл в состав Российской Федерации. Для Запада и неко-
торой части Востока это решение народа Крыма стало настоящим шоком: 
похоже, ни США, скупавшие в Крыму детские садики и школы для обеспече-
ния комфортного размещения детей американских военнослужащих, плани-
ровавшие покрыть Крым сетью военных баз, ни Турция, рассчитывавшая на 
такие же условия для своих военных и планировавшая в обозримом будущем 
(на волне распада украинской территории) вообще взять Крым себе, тако-
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го от крымчан не ожидали. Возможность прямого военного вмешательства 
в форме, например, высадки десанта, имелась, но была упущена вследствие 
растерянности американских генералов, граничащей с паникой: когда же 
они пришли в себя и вернули себе способность адекватно оценивать проис-
ходящее, Крым уже был российским, а время – безнадёжно упущено. В этом 
плане у США остался только один инструмент агрессивного ответа – инфор-
мационные операции.

Ситуация с внезапным «побегом» Крыма из Украины и вхождением в 
состав Российской Федерации побудила специальные службы США реаги-
ровать немедленно, на ходу, «с колёс», без времени на раздумья, поскольку 
времени на раскачку, как верно заметил наш президент В.  В.  Путин1, у них 
уже не было. В этом плане прежние подходы к ведению информационных 
войн, отличающиеся высокой избирательностью, не годились: в 2014 г. США 
остро нуждались именно в массовом проведении информационных опера-
ций, следовавших одна за другой так, как будто все их произвели на одном и 
том же конвейере (как автомобили на заводах Г. Форда). Это, в свою очередь, 
привело в США к переводу процессов планирования, организации и прове-
дения информационных операций на промышленные рельсы, став в сфере 
информационных войн своего рода «промышленной революцией». Про-
мышленный же подход, в свою очередь, привёл к унификации и стандарти-
зации организационно-технологических схем информационных операций, 
которые в итоге дали одну единственную универсальную базовую схему, по-
явившуюся у американских спецслужб предположительно к лету 2015 г. Эта 
схема впервые получила своё «боевое крещение» в печально знаменитом 
скандале с «Панамским досье» (2016 г.): в этом деле стандартная англо-сак-
сонская схема информационных операций, представляющая собой итера-
ционную последовательность вбросов и технологических пауз («периодов 
тишины»), присутствует в чистом, незамутнённом и абсолютно незамаскиро-
ванном виде; её легко можно разглядеть даже неспециалисту, даже невоору-
жённым взглядом. Благодаря этой схеме «Панамский скандал», как известно, 
имел грандиозный успех; с этого самого момента все информационные опе-
рации спецслужб США становятся репликой с «Панамского досье» – исполня-
ются по одному и тому же, многократно повторяющемуся, шаблону.

Новые технологические решения, выработанные США в сфере ведения 
информационных войн, не только дали возможность повысить частоту про-
ведения самих операций (т. е. поставить их производство на конвейер), но 
и позволили испытывать на этой платформе различные оперативные сце-
нарии и сюжеты, сделавшие современные информационные операции по-
хожими на телевизионные детективы или «мыльные оперы». Так, в «деле об 
отравлении Скрипалей» (совместной операции британских и американских 
спецслужб, продолжающейся и в н. вр.) только в течение одного 2018 г. были 

1 «Времени на раскачку нет» – одна из самых знаменитых цитат В. В. Путина.
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отработаны два сценария – «игра с пошаговым повышением ставок» и «лов-
ля на живца» (на заранее вывешенную приманку); в скандале с т. н. аргентин-
ским кокаином – «ловля на приманку», в роли которой выступал сам кокаин, 
арестованный аргентинской полицией безопасности; «дело Марии Бутиной» 
– «ловля на живца», причём в роли «живца» выступила сама фигурантка дела, 
задержанная ФБР за создание в США «российской шпионской сети»; история 
с перехватом в Генте в 2018 г. крупной партии кокаина, промаркированной 
символикой, похожей на символику «Единой России», – «наклеивание ярлы-
ков»; «выборы в Интерпол» (ноябрь 2018 г.), завершившиеся срывом избра-
ния российского кандидата А. Прокопчука, – сценарий «скрытой угрозы» (как 
в «Звёздных войнах»); и  т.  д. Благодаря этим сценариям информационные 
операции превратились в тонкую многоходовую психологическую игру.

Гибридизация Вооруженных конфликтоВ
В свою очередь, технологическая «революция» в сфере информационных 

войн, произошедшая в 2014–2015  гг., фактически подтолкнула процесс объ-
единения (или, если точнее, «сборки») различных невоенных форм силового 
подавления противника под общим «зонтичным» брендом. Таким «зонтичным 
брендом» стал термин «гибридные войны», придуманный Ф. Хоффманом в ещё 
2007 г. [9], но всё это время мирно прозябавший где-то на периферии дискус-
сий о природе современной войны [2]. Теперь же его «вытащили из нафтали-
на» и придали ему новое доктринальное звучание: теперь это уже не экзотика, 
это – полноценная военная стратегия, предусматривающая одновременное 
комбинированное использование различных видов неконвенционной во-
оружённой борьбы – информационных, дипломатических, экономических 
(«торговых») войн, диверсионно-подрывных операций (таких как современ-
ные цветные революции), нередко сопровождающихся применением мето-
дов, характерных для транснациональных преступных организаций, сетевых 
террористических группировок III (таких как Аль-Каида) и IV (таких как ИГИЛ2) 
поколения, наркокартелей и т. д. В этих войнах традиционные боевые опера-
ции вооружённых сил не потеряли своей значимости [1], но стали использо-
ваться реже (по сравнению с теми же «торговыми войнами»), избирательнее 
и в основном для публичного «наказания» и унижения и так уже сломленного 
противника, утратившего волю к сопротивлению. Такого противника сначала 
«ломают» с помощью информационной, торговой, дипломатической войны, 
партизанских (повстанческих), диверсионно-террористических операций 
(включая акции т. н. «государственного терроризма»3), а затем публично «до-
бивают» с помощью прямого вооружённого вторжения (интервенции).

Возникновение и стремительное развитие новых форм и методов воору-
2 Аль-Каида и ИГИЛ – террористические организации, запрещённые в РФ.
3 Государственный терроризм (юр.) – форма применения насилия, когда одно государство 

применяет методы террора против другого государства. Объектом государственного террориз-
ма может быть только государство в целом.
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жённой борьбы невоенного характера (гибридных, информационных, торго-
вых войн, новых форм повстанческой войны и т. д.) привели к существенному 
изменению качественного состава её участников; взамен регулярных армий 
на передний план выдвинулись:

–  криминальные, мафиозные вооружённые формирования транснаци-
ональных структур организованной преступности, среди которых особое 
место заняли наркокартели;

– вооружённые формирования международных террористических ор-
ганизаций и группировок;

–  незаконные вооружённые группировки экстремистского характера, 
существующие «под крышей» (под патронажем) специальных служб различ-
ных государств (т. н. «прокси»-формирования, или «зелень»);

– «титушки», иррегулярные полукриминальные группировки, негласно 
поддерживаемые и подпитываемые официальными властями (с помощью 
которых власти давят протесты в стране, т. е. опосредованно применяют ме-
тоды террора в отношении несогласного населения; такие как «коллективос» 
в Венесуэле, «титушки» на Украине, «прокси» в Сирии и Ливии и др.);

– наёмники;
– родовые, племенные ополчения, возглавляемые племенными вождя-

ми (шейхами), характерные для регионов, на которых сохранились родопле-
менной уклад и трайбалистское устройство общества.

Именно эти неклассические акторы идеально подходят для ведения ги-
бридных войн нового типа – особой мобильной диверсионно-террористи-
ческой квази-повстанческой войны, на три четверти состоящей из тайных 
операций и оперативных комбинаций спецслужб (включая разведки нарко-
картелей, транснациональных ОПГ и т.  д.), в которых традиционные армии 
оказываются слишком неповоротливыми и поэтому бессильными. При этом 
в плане качества и структурной сложности новых акторов наблюдаются ре-
гресс и возвращение к архаике: снова в региональных вооружённых кон-
фликтах значительную роль начинают играть разнообразные родоплемен-
ные ополчения, возглавляемые племенными вождями и военачальниками, 
набранными из племенной знати, организованные по криминальному прин-
ципу банды наркокартелей и сцементированные примитивной средневеко-
вой идеологией (создававшейся для неграмотных бедуинов) террористиче-
ские организации типа ИГИЛ4.

Переходное место в этой линейке неклассических акторов заняли част-
ные военные кампании (ЧВК), ставшие чем-то средним между наёмниче-
ством, криминалом и регулярными армейскими формированиями. Стремле-
ние некоторых ЧВК сохранить армейскую или полицейскую структуру (т. е. 
выстроить свою деятельность по регулярному – армейскому – принципу) 
дало им возможность легализоваться и использовать (частично) в проводи-

4 Организация запрещена в РФ.
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мых ими боевых или обеспечивающих операциях преимущества регулярных 
форм ведения боевых действий. Однако, став регулярными ЧВК, эти структу-
ры потеряли мобильность, присущую вооружённым отрядам наркокартелей 
и террористических группировок.

С приходом в сферу ведения современных войн новых видов неклас-
сических акторов изменился и сам характер ведения боевых действий: во-
йны стали сетевыми [12], или сетецентричными, что характерно для раз-
ведывательно-диверсионной, карательной, террористической, повстанче-
ской  /  партизанской и контрпартизанской деятельности. При этом многие 
военные эксперты стали называть этот вид войн войнами шестого поколе-
ния (теми самыми, о приходе которых В. Слипченко писал ещё в 2002 г. [5]) и 
связывать с развитием военного искусства, появлением новых форм и мето-
дов ведения вооружённой борьбы [10], особенно эффективных в условиях 
«глобальной неопределённости» и общей разбалансировки системы между-
народных отношений [7]. Соглашаясь в целом с тем, что развитие военного 
искусства может привести к переходу войн в сетевую плоскость [11], с неиз-
бежной архаизацией [6], всё же отметим, что сетевая форма современных ги-
бридных войн связана, скорее, не с особыми преимуществами её стратегии 
и тактики, а с принципиальной неспособностью выстроить эффективную и 
универсальную систему оперативного управления всеми видами некласси-
ческих акторов, участвующих в гибридной войне на твоей стороне: в этой 
войне с боевыми формированиями наркокартелей или иных транснацио-
нальных преступных группировок приходится взаимодействовать одним 
образом, с племенными ополчениями – другим, с «титушками» – третьим, и 
т. д. В итоге выходит, что все эти силы и средства одновременно могут быть 
задействованы только в войне, построенной по сетевом принципу.

Однако такая пестрота и неунифицируемость (принципиальная несводи-
мость к единому знаменателю) акторов несёт в себе и определённые преиму-
щества, позволяющие вести войну по «проектному» принципу. Так, если необ-
ходимо провести конкретную боевую операцию в определённом регионе, где 
действуют наркокартели или повстанцы, ресурс для этой операции можно со-
брать прямо на месте из «деталей конструктора»: военную силу можно взять у 
радикальных повстанческих движений или ЧВК (можно взять и армейский или 
полицейский спецназ), систему снабжения и связи предоставят в распоряжение 
наркокартели, диверсантов дадут «прокси» или террористические группиров-
ки, разведку обеспечат трансграничные структуры организованной преступ-
ности, деньги на операцию даст кокаин или синтетические наркотики, которые 
всегда можно обменять на оружие или боевиков, а «народ» и «демократию» 
будут представлять шейхи – племенные вожди. При этом все компоненты уже 
в наличии и присутствуют в регионе в «разобранном состоянии»; их остаётся 
только собрать в определённой конфигурации и под конкретную задачу.
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Гибридизация технолоГий ГосударстВенных ПереВоротоВ  
(цВетных реВолюций)

Гибридизация, выведшая информационные войны на новую ступень 
эволюции, затронула и другие виды неклассических войн, вынуждая и их 
тоже активно гибридизироваться, приспосабливаясь тем самым к веяниям 
времени. При этом в информационных операциях появился новый инстру-
мент воздействия – фейки, сочетание которых с вирусными технологиями 
распространения (использующими механизм «эмоционального заражения» 
для быстрой передачи фейка от одного человека к другому) сделало их «аб-
солютным оружием», от которого нет спасения [4]5; а в сфере организации 
государственных переворотов, в которой первую скрипку на протяжении 
почти 20 лет играли технологии цветных революций, напротив, внезапно 
наметился откат к прежним схемам «дворцовых» переворотов и мятежей, в 
которых главу государства отстраняют от власти, договорившись с людьми 
из его ближайшего окружения, а массовые протесты и беспорядки, органи-
зованные по канонам цветных революций, разворачиваются исключительно 
для отвлечения внимания действующей власти (на «негодный объект»). Ви-
димо, мода на цветные революции прошла, определив «закат» идей Дж. Шар-
па: в Боливии и Венесуэле в 2019 г. эти технологии уже не имели самостоя-
тельного значения. В определённом смысле исключением из этого правила 
стала «Белорусская весна» 2020 г. (попытка осуществления цветной револю-
ции в Беларуси), в которой внешне хорошо различимые и идентифицируе-
мые «цветные» технологии госпереворота тоже подверглись гибридизации, 
став «точкой сборки» для «лучших практик» организации цветных револю-
ций на постсоветском пространстве: так, общая схема организации цветной 
революции в Беларуси точно копирует киевский майдан 2013–2014  гг. (но 
без самого майдана – постоянно действующего лагеря); технологии связи и 
координации протестных групп взяты из Гонконга 2019–2020 гг.; технологии 
конфликтной мобилизации под неполитическую повестку заимствованы у 
ереванского «электромайдана» 2015 г.; общая схема государственного пере-
ворота при этом является точной копией «Венесуэльского прецедента» – тех-
нологии организации госпереворота в Венесуэле в 2019 г. Собственно бело-
русского в минских протестах немного: своя аутентичная символика, факти-
ческое отсутствие майдана (который можно было бы блокировать, накрыть 
и разогнать) – он теперь подвижен, как цыганский табор, и перемещается с 
толпами протестующих; и… широкое использование нового средства про-
тестной коммуникации – Telegram-каналов.

Но и это исключение только подтверждает правило: схема государ-
ственного переворота в Белоруссии как две капли воды повторяет (а точнее, 

5 Спайка фейков и вирусных технологий произошла в 2016 г. в период президентской изби-
рательной кампании в США. См.: [4].
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копирует) технологию «Венесуэльского прецедента». В этом плане попытка 
переворота в Белоруссии – не совсем цветная революция, точнее, совсем не 
цветная; это «верхушечный» («дворцовый») госпереворот, в котором лидера 
страны должны сместить свои же ближайшие друзья и соратники, предва-
рительно обговорив все детали с организаторами смены режима – с США, а 
цветная революция в Белоруссии – только для отвода глаз (для отвлечения 
внимания А. Лукашенко и Москвы на «негодный объект»). Этой технологии, 
едва не опрокинувшей режим Н. Мадуро в 2019 г., А. Г. Лукашенко пытается 
противопоставить метания, «стендап» и практику импровизаций, а Россия – 
«дипломатию сожалений».

ноВейшая Практика инфорМационных оПераций
Главным источником сведений о стратегии, тактике, формах и методах 

ведения информационной войны являются информационные операции, про-
водимые специальными службами США, такие как англо-американская опера-
ция в Солсбери (более известная как «дело об отравлении Скрипалей» 2018 г.), 
«Аргентинское кокаиновое дело» (ноябрь 2018 г.), выборы главы Интерпола в 
2018 г., завершившиеся поражением российского кандидата (А. Прокопчука), 
и, конечно же, классика жанра – «Панамское досье» (2016 г.). Именно они по-
казывают, как именно следует планировать, организовывать и проводить ин-
формационные операции – так, чтобы они гарантированно поразили цель, не 
оставив ей ни шанса на спасение. Современные операции информационной 
войны – это уже не уникальный креатив, а точно просчитанная, кодифициро-
ванная и формализованная технология, практически не дающая осечек.

Противостоять этой технологии крайне сложно – особенно, если про-
тивник сам ещё не достиг технологического уровня и по-прежнему пытается 
отразить сыплющиеся на него со всех сторон информационные атаки «прак-
тикой умелых импровизаций» или «грозным молчанием» (т. е. на ремеслен-
ном уровне) – в стратегическом плане такая тактика всегда ведёт к провалу.

Из новейшей практики информационных операций, затронувших 2020 г., 
стоит отметить т.  н. «Пражское дело» (связанное якобы с попыткой провести 
через границу «человеком с российским дипломатическим паспортом» чрезвы-
чайно опасный яд рицин – конечно, не искусства ради, а с целью кого-нибудь 
отравить), заявление Сьюзан Райс об использовании русскими специальной 
«методички» (по организации госпереворотов) для дестабилизации политиче-
ской ситуации в США (по словам С. Райс, она её сама видела и читала) и, конечно 
же, странную историю с отравлением Навального, являющуюся точной копией 
«дела Скрипалей». Всё это – операции специальных служб США и их союзников, 
имеющие серьёзную информационную и психологическую составляющую.

Среди них особо выделяются информационные операции гибридного 
типа, осуществляемые в спайке с боевыми технологиями других классов и 
типов, такие как:
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– «антинаркотеррористическая операция» США против Венесуэлы, на-
чатая 26 марта 2020 г., которая дополняет сценарий информационной опера-
ции (в ходе которой за головы Мадуро и 14 его ближайших соратников объ-
является награда в 10–15 млн. долл.) силовыми методами: угрозой морской 
блокады, угрозой похищения и ареста и, наконец, угрозой военного вторже-
ния по сценарию вторжения в Панаму в 1989  г. (операция «Гедеон» в этом 
плане является своеобразной репетицией);

– операция ЦРУ по захвату (при содействии КГБ Белоруссии) 33 россий-
ских граждан, следовавших транзитом в одну из стран Ближнего Востока (в 
которых США подозревали сотрудников т. н. ЧВК Вагнера), и попытка пере-
править их на Украину (чтобы следователи контрразведки ФБР могли их бес-
препятственно допросить), которые ставят на первое место активные меро-
приятия спецслужб, создавая для развёртывания на базе этой оперативной 
комбинации массированной информационной кампании стратегическую 
перспективу и глубину (включая условия для реализации излюбленных схем 
и приёмов американских специалистов по информационным операциям – 
«загонной охоты», травли и шантажа).

Вбросы и «крючки»
Информационная операция – это оперативная комбинация на каналах 

ОТКС (открытых телекоммуникационных сетей). Структурно она состоит из 
последовательности вбросов, разделенных периодами экспозиции (тиши-
ны). В свою очередь, вброс представляет собой блок специально подготов-
ленной информации, провоцирующий объект информационного воздей-
ствия на совершение немедленных ответных действий (в качестве реакции 
на полученный внешний стимул).

Типичным примером информационного вброса является статья, опу-
бликованная 24 мая 2019 г. в газете The New York Times (рис. 1). В ней сообща-
ется, что «в ближайшем окружении президента Российской Федерации Вла-
димира Путина работает агент и источник ЦРУ»; именно он предоставил США 
информацию о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 г. и о 
«личном интересе российского президента» к данному делу6. И теперь этот 
особо ценный агент оперативного директората ЦРУ может быть разоблачён 
«из-за борьбы между ней и президентом США Дональдом Трампом». Источ-
ником данных сведений, по словам авторов статьи, являются бывшие и дей-
ствующие сотрудники ЦРУ, сообщившие эту информацию на условиях нераз-
глашения их имён и фамилий (на условиях анонимности).

6 «The attorney general’s ability to declassify intelligence could put at risk a C.I.A. informant close to 
President Vladimir V. Putin of Russia». См. в: Barnes J. e., Sanger D. e. Potential Clash Over Secrets Looms 
Between Justice Dept. and C.I.A. // New York Times: [сайт]. [24.05.2019]. uRL: https://www.nytimes.
com/2019/05/24/us/politics/trump-barr-declassify-intelligence.html?searchResultPosition=2 (дата 
обращения: 30.12.2020).
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Вброс прекрасен тем, что он одновременно ударил сразу по двум фигу-
рам: Д. Трампу (бывшему на тот момент Президентом США) и Президенту РФ 
В. В. Путину. Перед Д. Трампом сразу возникла вполне реальная перспектива 
получить обвинение в государственной измене: ведь именно из-за его настой-
чивого желания найти и разоблачить первоисточник сведений о российском 
вмешательстве в выборы (а точнее, о его связях с Кремлём) в окружении рос-
сийского президента может быть раскрыт (и уничтожен) ценнейший агент. 
Сделав это, Трамп никогда не сможет доказать, что он оказал особо ценную 
услугу русской разведке не корысти ради (не по команде из Москвы), а ради 
искреннего и честного желания докопаться до истины. Напротив, скажут, что 
ради личной мести и желания свести счёты с обидчиками из разведсообще-
ства он сознательно пренебрёг национальной безопасностью США. И тогда с 
ним будет то же, что и с Х. Клинтон, обвинённой ФБР в 2016 г. в государственной 
измене (в передаче секретной информации «Братьям-мусульманам» и ИГИЛ7). 

Рис. 1 / Fig. 1. Примеры информационных вбросов / examples of planting 
disinformation

Что касается российского президента, в данном случае целями вброса 
были:

–  провоцирование всеобщей подозрительности и «охоты на ведьм» 
(компрометация «ближайшего окружения» В. В. Путина, на которое брошена 
тень подозрений в сотрудничестве с разведкой США);

–  и, возможно, отвлечение внимания от действительно работающей в 
окружении какого-нибудь другого чиновника особо ценной действующей 

7 Международные террористические организации, запрещённые в РФ.
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агентуры ЦРУ (в этом случае вброс должен был стать частью операции аген-
турного прикрытия).

Но самое интересное в данной истории – даже не сам вброс, а фили-
гранно продуманная и осуществлённая организаторами этой оперативной 
комбинации легенда прикрытия (легализации «контролируемой утечки»), 
которая объясняет сам факт раскрытия бывшими и действующими работни-
ками разведки сведений, составляющих гостайну, – она настолько детально 
продуманна и совершенна, что в неё невозможно не поверить.

Структурно эта легенда состоит из двух основных утверждений:
1) Д. Трамп дал указание У. Барру найти «главного информатора» ЦРУ по 

делу о вмешательстве РФ в выборы в США и предать его имя огласке;
2) «Обещание Д. Трампа снять гриф секретности со связанных с рассле-

дованием Р. Мюллера документов ставит под угрозу не только данного ин-
форматора, но и других агентов ЦРУ, работающих в России».

Иллюзию достоверности данной интерпретации событий формируют 
действия самих анонимных источников из разведсообщества Соединённых 
Штатов, сообщивших журналистам конфиденциальную информацию. Дело 
в том, что, выступив с публичным признанием о существовании в ближай-
шем окружении В. В. Путина «особо ценного агента американской развед-
ки», завербованного в начале 2010-х гг., они раскрыли секрет государствен-
ной важности («засветили» агента) и тем самым совершили особо тяжкое 
уголовное преступление, поставив жизнь данного агента под угрозу и фак-
тически наведя на его след российскую контрразведку. Совершение такого 
преступления – это конец карьере в разведке, в случае установления лич-
ностей заявителей – большой срок тюремного заключения, а, может быть, 
даже электрический стул.

И на этот огромный риск информированные источники газеты The 
New  York Times из разведывательного сообщества Соединённых Штатов 
Америки пошли сознательно, жертвуя собой и совершая особо тяжкое пре-
ступление ради того, чтобы спасти страну и разведку от ещё более гранди-
озного провала – разоблачения того самого особо ценного источника ЦРУ 
в ближайшем окружении В.  В.  Путина, личность которого может раскрыть 
Д. Трамп, «ослеплённый жаждой мести». Т. е. они «благородно и жертвенно» 
выбирают «меньшее зло» ради того, чтобы предотвратить наступление «зла 
абсолютного». Ну как тут не поверить в искренность их слов и признаний, 
когда ты уже всем сердцем с ними – с «воинами, жертвующими собой ради 
Великой Страны» (США).

Другим не менее наглядным примером может служить информацион-
ный вброс, осуществлённый журналистами газеты The Wall Street Journal 
(WSJ, рис.  1): 3 июня 2019  г. они сообщили о срочном «отзыве» из Венесуэ-
лы российских специалистов, занимавшихся подготовкой венесуэльских 
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военных и выполнением оружейных контрактов госкорпорации «Ростех»8. 
При этом в статье, опубликованной WSJ, приводилось число «эвакуирован-
ных» специалистов – почти тысяча человек – и уточнялось, что «из тысячи 
осталось всего около двадцати» (видимо, не хватило билетов на рейс «Аэро-
флота»). Называлась и причина принятия российским руководством такого 
решения: «Москва негативно оценивает перспективы сохранения режимом 
Мадуро политической устойчивости». Заказчики статьи тем самым давали 
понять, что российское руководство больше не верит в лояльность и надёж-
ность Н. Мадуро: по их словам, Россия «взвешивает политическую и эконо-
мическую устойчивость» режима Н. Мадуро «на фоне растущего давления со 
стороны США»9. Причиной такого изменения отношения к лидеру чавистов, 
по мнению WSJ, стал факт раскрытия (в мае 2019 г.) тайных переговоров, ве-
дущихся (с марта 2019 г.) доверенными лицами Н. Мадуро с представителями 
Х. Гуайдо в Осло (при посредничестве норвежского МИД).

Данные переговоры, случайно раскрытые норвежскими журналиста-
ми (обнаружившими перемещающихся по Осло странных загорелых людей 
и проследившими маршрут их следования), стали полной неожиданностью 
для российской стороны: о том, что вот уже два месяца «соратник по борьбе» 
Н. Мадуро ведёт переговоры с Гуайдо и стоящими за его спиной Соединён-
ными Штатами Америки, никто даже не подозревал. Сразу стало понятно, что 
под вывеской «посредничества норвежского МИД» с Мадуро работают спец-
службы США, цель которых – вынудить Мадуро «сдать» Венесуэлу. Именно 
это и могло побудить российское руководство срочно отозвать своих людей 
из страны, в которую вот-вот должны «войти» американцы.

Для того чтобы усилить действие вброса, организаторы данной оператив-
ной комбинации пошли на вовлечение в оперативную игру самого Президен-
та США Д. Трампа, убедив его 4 июня 2019 г. (в Москве в это время была ночь) 
сообщить в своём микроблоге в Twitter о том, что Москва якобы проинформи-
ровала Вашингтон о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы (рис. 2).

Рис. 2 / Fig. 2. Заявление Д. Трампа, сделанное им 4 июня 2019 г. в микроблоге Twitter / 
Donald Trump’s statement on June 4, 2019 on Twitter

8 См.: In a Blow to Maduro, Russia Withdraws Key Defense Support to Venezuela. Russia has 
been one of Maduro’s major supporters in its standoff with the u.S. // The Wall Street Journal: [сайт]. 
[03.06.2019]. uRL: https://www.wsj.com/articles/in-a-blow-to-maduro-russia-withdraws-key-defense-
support-to-venezuela-11559486826 (дата обращения: 20.12.2020).

9 WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле // Коммерсант: 
[сайт]. [03.06.2019]. uRL: https://www.kommersant.ru/doc/3990284  (дата обращения: 03.06.2019).
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Цель вброса проста: 
– во-первых, спровоцировать панику («Мадуро ведёт переговоры с Гу-

айдо за спиной Москвы, русские бегут – все пропало!»);
– во-вторых, «зацепить» на ответной реакции кого-нибудь из российских 

официальных лиц, которых эта «утечка» застанет врасплох и вынудит реаги-
ровать.

Что касается паники, что её элементы действительно присутствовали, 
особенно в поведении некоторых политических союзников и партнёров 
России; мало того, вброс «зацепил» Д. Пескова (заявившего, что «РФ не уве-
домляла и не могла это сделать»10) и С. Лаврова (заявившего в ответ на твит 
Трампа, что «мы никого не уведомляли» и что Д.  Трамп, подтвердивший в 
своём Twitter данные WSJ об «экстренной эвакуации», просто механически 
«перепечатал WSJ»11). Таким образом, официальное реагирование свелось к 
категорическому отрицанию самого факта «вывода» из Венесуэлы россий-
ских специалистов и наивному объяснению причин, побудивших Д. Трампа 
сделать подобного рода заявление.

Можно только догадываться о том, начало какой оперативной игры этот 
вброс должен был положить: поддавшись эмоциям, сразу два высокопостав-
ленных, близких к Президенту РФ В. В. Путину чиновника в унисон заявили, 
что Россия «никого не уведомляла», – следовательно, Д. Трамп, утверждаю-
щий обратное, врёт. Более того, С. В. Лавров ещё и добавил, что Трамп «про-
сто WSJ на ночь начитался» (или «советники» подвели, или и то и другое 
вместе)12, выдав выводы газетчиков за свои собственные. Тем самым Д. Трам-
па одновременно обвинили во лжи, некомпетентности и плагиате. Этого, ви-
димо, организаторы вброса и добивались.

При этом очень даже может быть, что Д.  Трамп, и в правду иногда 
склонный выдавать желаемое за действительное, в самом деле факт «уве-
домления» придумал; однако на практике в это трудно поверить, учитывая 
уровень, на котором это заявление было сделано. Тем самым Д.  Песков и 
С. Лавров, поспешившие официально заявить о том, что никакого уведомле-
ния не было, возможно, сами себя загнали в ловушку – ведь если разговор с 
Москвой всё-таки был, то его обязательно записали. И следующим шагом со 
стороны Д. Трампа и его спецслужб могло бы стать публичное предъявление 
этой записи вместе с обвинениями российских чиновников во лжи (их по-
просту поймали бы на вранье). Однако этого не произошло: американская 

10 См.: Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы // РИА 
Новости: [сайт]. [04.06.2019]. uRL: https://ria.ru/20190604/1555241032.html (дата обращения: 
05.06.2019).

11 См.: Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы // РИА Новости: 
[сайт]. [04.06.2019]. uRL: https://ria.ru/20190604/1555252532.html (дата обращения: 05.06.2019).

12 Цит.: «Мы никого не уведомляли; он [Трамп], видимо, прочел статью в «Wall Street Journal». 
См.: Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы // РИА Новости: [сайт]. 
[04.06.2019]. uRL: https://ria.ru/20190604/1555252532.html (дата обращения: 05.06.2019).
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сторона на резкую отповедь С. Лаврова и Д. Пескова не отреагировала; опе-
ративная комбинация не получила своего продолжения. Видимо, на то были 
свои причины, заставившие переключиться внимание американской раз-
ведки на другие информационные поводы.

Ключевым элементом обоих примеров является провокация – метод, 
мотивирующий противника на совершение определённых немедленных от-
ветных действий. В современных операциях информационной войны прово-
кации играют одну из основных и определяющих ролей.

Поддавшись на провокацию, человек испытывает очень сильное жела-
ние немедленно ответить, и удержать его при этом от совершения нелогичных, 
спонтанных и попросту опасных для него действий чрезвычайно сложно. При 
этом провокация в операциях ИВ одновременно выступает ещё и как эффектив-
ный инструмент внешнего управления: любая провокация выстраивается таким 
образом, чтобы её объект отреагировал на неё предсказуемо, т. е. совершил в 
ответ одно из тех действий или поступков, которое от него организаторы про-
вокации ожидают. Провокация программирует человека на совершение опре-
делённых ответных действий, так, как это делают некоторые технологии НЛП. 
Главное – «зацепить» человека; всё остальное он уже додумает и сделает сам.

Как и любой метод, провокация не даёт стопроцентной гарантии конеч-
ного результата: бывают провокации успешные и не очень [8]. Но в среднем 
процент успешных провокаций заметно превышает аналогичный показа-
тель провокаций несостоявшихся: на практике жертвами провокаций часто 
становятся даже очень опытные и очень осторожные люди.

оПератиВные иГры
В свою очередь, информационные вбросы являются ключевым элемен-

том оперативных игр, в которые так любят «играть» спецслужбы всего мира. 
Оперативные игры – это особый вид оперативных комбинаций, проводимых 
на тактическом уровне, в которых конкретные цели и задачи на каждом эта-
пе игры определяются самим ходом игры – возникающими в процессе игры 
новыми возможностями задеть, зацепить (на чём-нибудь) или скомпромети-
ровать противника, выявить и разоблачить его агентуру, нанести ущерб его 
интересам, устремлениям, сорвать планы. При этом текущие цели и задачи 
определяются открывающимися оперативными возможностями и допуска-
емыми противником просчётами, а стратегические цели (на долгосрочную 
перспективу) либо не ставятся вовсе, либо обозначаются рамочно (напри-
мер, зацепить и скомпрометировать противника – на чём получится и как 
получится). В этом плане оперативная игра напоминает покер или префе-
ранс, в которых участники стремятся к преимуществу над соперниками, но 
при этом из-за высокой степени неопределённости и неполноты сведений о 
возможностях конкурентов не могут гарантированно предсказать конечный 
результат самой игры (чем именно она закончится).
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Типичными примерами оперативных игр являются два события, произо-
шедшие в апреле и мае 2020 г., соответственно: 

– международный скандал, развернувшийся в Праге вокруг сноса памят-
ника маршалу Коневу и «прибытия российского дипломата» (по выражению 
чешских спецслужб, «человека с дипломатическим паспортом») с рицином 
– чрезвычайно опасным сильнодействующим ядом13; 

– заявление бывшего советника Президента США по национальной без-
опасности Сьюзан Райс, сделанное ею в эфире CNN, о том, что «беспорядки, 
вызванные гибелью Дж. Флойда, могли быть организованы извне по “россий-
ской методичке”» (которую она видела своими глазами)14 (рис. 3).

Рис. 3 / Fig. 3. Примеры оперативных игр (2020 г.) / examples of operational games (2020) 

Первая оперативная игра представляет довольно простую (и потому 
действенную) четырёхходовую комбинацию. Суть её такова:

– на первом этапе стоящая за этой игрой иностранная спецслужба созда-
ёт резонансный повод, на который российская сторона (по их мнению) не смо-
жет не ответить: 3 апреля 2020 г. чешские власти снесли памятник маршалу Ко-
неву, спровоцировав российские власти на немедленную ответную реакцию;

– в ответ практически сразу же последовала резкая реакция российских 
властей в виде целого ряда публичных заявлений российских официальных 
лиц о том, что «это дело с рук не сойдёт» и это «преступление … не останется 

13 См.: Respekt (Чехия): человек с рицином // ИноСМИ: [сайт]. [28.04.2020]. uRL: https://inosmi.
ru/politic/20200428/247346755.html (дата обращения: 28.04.2020).

14 См.: Экс-советник Обамы считает, что протесты в США организованы по «российской мето-
дичке» // ТАСС: [сайт]. 01.06.2020]. uRL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8612639 (дата 
обращения: 01.06.2020).
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без ответа» (М. Захарова и др.15), свидетельствующих о наличии у российской 
стороны определённых намерений и мотивов и воспринятых чешской сто-
роной как прямые угрозы; чехи тут же заявили, что им угрожают расправой;

– это, в свою очередь, даёт возможность чешским властям и спецслуж-
бам организовать информационную волну в чешской прессе на тему «рус-
ские спецслужбы готовятся отомстить всем, причастным к сносу памятника», 
направив в Чехию своих агентов-боевиков (осталось только понять, кто они);

– 28 апреля 2020 г. чешский журнал Respekt, ссылаясь на собственные 
источники в чешских спецслужбах (пожелавшие остаться неназванными), 
публикует сенсационное сообщение о том, что, оказывается, ещё 14 марта 
2020 г. в Прагу прибыл российский дипломат («человек с дипломатическим 
паспортом»), доставивший в российское посольство рицин – чрезвычайно 
опасный сильнодействующий яд.

Эта новость становится кульминацией для всего сюжета, разыгранного 
чешскими (и, возможно, американскими) спецслужбами: вот он – курьер, до-
ставивший орудия убийства, которыми «наёмные убийцы ГРУ» будут травить 
причастных к совершению враждебных действий против Российской Феде-
рации – «как Скрипалей». Чешская общественность в панике: налицо полное 
совпадение форм и методов устранения политических оппонентов. Всё, как 
в Солсбери, за исключением одного: там был «новичок», здесь – рицин. На-
конец, делается вывод: если в российское посольство доставили яд, значит, 
«убийцы» уже в Праге и ждут удобного момента, чтобы выполнить приказ.

При этом оперативная игра была полностью разыграна по шаблону, от-
работанному британскими спецслужбами в 2018 г. в Солсбери (известному 
как т. н. «Солсберецкая матрица»):

1) яд есть (в Солсбери был «новичок», здесь – рицин);
2)  ликвидатор есть (в Солсбери были Петров и Боширов, в Праге – 

А. В. Кончаков, заместитель руководителя Россотрудничества);
3) повод для «мести» есть: 3 апреля 2020 г. чешские власти снесли памят-

ник маршалу Коневу; 
4)  наконец, есть прямые угрозы со стороны российских официальных 

лиц, пообещавших, что виновные не уйдут от возмездия.
Другим примером оперативной игры (самого её начала) стало резонанс-

ное заявление Сьюзан Райс (в 2009–2017 гг. бывшей советником Б. Обамы по 
национальной безопасности), сделанное ею 31 мая 2020  г. в эфире CNN. В 
этом интервью С. Райс заявила, что «беспорядки, вызванные смертью в Мин-
неаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, якобы могли быть организо-
ваны извне по “российской методичке”»16, подчеркнув, что уверена в россий-

15 См.: Не останется без ответа // Интерфакс: [сайт]. [10.04.2020]. uRL: https://www.interfax-
russia.ru/view/ne-ostanetsya-bez-otveta (дата обращения: 10.04.2020).

16 Экс-советник Обамы считает, что протесты в США организованы по «российской методич-
ке» // ТАСС: [сайт]. [01.06.2020]. uRL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8612639 (дата об-
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ском следе в беспорядках в США: «основываясь на своём опыте, это также 
прямо из российской методички»; «их цель – не просто опозорить Соединён-
ные Штаты, а разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с 
другом»17. Своё скандальное заявление С. Райс сделала в связи с массовыми 
беспорядками и погромами, охватившими США в мае 2020 г.

Заявление, сделанное С. Райс, очевидно, не было случайной импровиза-
цией; напротив, оно было сделано преднамеренно, на пике роста массовых 
протестов в США, обеспечивших этому заявлению максимальный резонанс-
ный эффект. Теперь американцы наконец-то нашли того, кто погрузил США 
в пучину цветной революции: этим врагом оказалась Россия. Всё вместе это 
очень напоминало начало новой оперативной комбинации американских 
спецслужб, поставившей себе целью зацепить содержащимися в открове-
ниях Райс обвинениями кого-нибудь из высокопоставленных российских 
чиновников (вывести их на ответную реакцию) и тем самым утвердить аме-
риканское общество в мысли о том, что именно Россия несёт главную ответ-
ственность за организацию массовых беспорядков и хаос, в который страна 
погрузилась после убийства Флойда. В этой комбинации вслед за первой 
порцией резонансных обвинений, озвученных С. Райс (первым информаци-
онным вбросом), обязательно должны были последовать другие, не менее 
хлёсткие, способные за несколько последовательных итераций довести 
российское руководство до белого каления, заставив их «отрицать очевид-
ное», изворачиваться или оправдываться. Заключительным этапом данной 
операции могло бы стать обвинение России в сознательном подрыве наци-
ональной безопасности Соединённых Штатов Америки и в государственном 
терроризме. Расчёт был на то, что российская сторона никогда не признает 
существования такой методички и будет всё яростно отрицать, постепенно 
втягиваясь в ловушку, подготовленную для неё американской разведкой.

Однако этим планам (если они, конечно, были) американских развед-
чиков не суждено было сбыться: неожиданно для них и для самой С.  Райс 
российские патриоты нашли ту самую «русскую методичку», которую видела 
Райс в свою бытность помощника президента Обамы и на которую она ссы-
лалась в своём интервью телекомпании CNN. Этой «методичкой» оказалась 
монография «Color Revolutions: Techniques in Breaking Down Modern Political 
Regimes» (Цветные революции: техники взлома современных политических 
режимов), изданная А. Манойло и О. Карповичем в 2015 г. в США (рис. 4)18.

ращения: 01.06.2020).
17 Экс-советник Обамы считает, что протесты в США организованы по «российской методич-

ке» // ТАСС: [сайт]. [01.06.2020]. uRL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8612639 (дата об-
ращения: 01.06.2020). 

18 В аннотации к данному изданию сказано: «The monograph is devoted to the analysis of the 
problems associated with the dismantling of the political regimes in modern states (both authoritarian 
and democratic type) and with the role of technology in the process of color revolutions» / «Моно-
графия посвящена анализу проблем, связанных с демонтажем политических режимов в совре-
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Рис. 4 / Fig. 4. Российский «учебник» по цветным революциям в США и странах 
Западной Европы / Russian “textbook” on color revolutions in the uSA and Western 
europe

Именно её С.  Райс и видела. И, похоже, видела в Библиотеке Конгрес-
са США (в каталоге библиотеки есть соответствующая отметка) в то самое 
время, когда она была помощником президента по национальной безопас-
ности. В результате у организаторов оперативной игры произошёл «разрыв 
программы»: они рассчитывали на совершенно иную линию поведения рос-
сийской стороны. После того, как 7 июня 2020 г. факт «обнаружения» «рос-
сийской методички» был озвучен в открытом эфире телеканала «Звезда», 
операция американских спецслужб была «поставлена на паузу»; история с 
обвинениями России в организации цветной революции в США дальнейшего 
продолжения не получила.

стратеГические оПерации
В отличие от оперативных игр, стратегические операции информацион-

ной войны, как правило, имеют и генеральный план, и чётко обозначенные 
цели на ближнесрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Глав-
ным критерием их эффективности является гарантированное достижение 
стратегически значимого результата, причём не вообще (как в оперативных 

менных государствах (как авторитарного, так и демократического типа), а также роли в этом 
процессе технологий цветных революций». 
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играх), а именно того, ради которого эта операция разработана. Классиче-
скими примерами операций такого типа являются так называемые «Дело об 
отравлении Скрипалей» (начавшаяся в 2018 г., рис. 5) и «Венесуэльский пре-
цедент» (операция по организации государственного переворота в Венесуэ-
ле, максимальная активность которой пришлась на 2019–2020 гг.).

Рис. 5 / Fig. 5. «Дело Скрипалей» (2018–н. вр.) как классический пример 
информационной операции стратегического типа / The Skripals Case (2018 – present) 
as a classic example of a strategic information operation 

дело скриПалей (2018–н. Вр.)
Операция американских и британских спецслужб в Солсбери (Велико-

британия), более известная как «Дело об отравлении Сергея и Юлии Скри-
палей», на сегодняшний день продолжает оставаться самой успешной, тех-
нологически совершенной и почти безупречно, филигранно проведённой 
информационной операцией, показавшей, как именно такого рода опера-
ции следует осуществлять на практике. Это лучший, практически эталонный, 
пример проведения подобного рода операций на стратегическом уровне. В 
основе всех её каскадных реакций лежит один единственный резонансный 
инцидент: попытка отравления бывшего агента МИ-6 Сергея Скрипаля (яв-
лявшегося одновременно и бывшим офицером ГРУ) и его дочери Юлии. Как 
бы мы не относились с нравственной стороны дела к этой операции, прихо-
дится признать, что первые два её этапа (весна и осень 2018 г.19) были выпол-
нены филигранно: все цели, поставленные организаторами этой операции, 
были достигнуты; все ловушки сработали; все «приманки» и «крючки» были 

19 4–15 марта и 5 сентября – 8 октября 2018 г., соответственно.
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«проглочены» противником, который большую часть работы сделал за бри-
танских разведчиков, даже не подозревая об этом. Наконец, в скандальное 
дело был втянут Президент РФ, лично поручившийся за Петрова и Боширова 
(на Восточном экономическом форуме), что стало для МИ-6 полной неожи-
данностью и удачей, на которую они не смели надеяться. Подробный разбор 
схемы и хода данной операции представлен в статье «Дело Скрипалей как 
операция информационной войны» [3].

При рассмотрении данной операции может сложиться впечатление, что 
сама операция началась и полностью завершилась в 2018 г.; при этом сами 
Скрипали исчезли (по некоторым сведениям, в 2020 г. их переправили в Но-
вую Зеландию). Однако это впечатление обманчиво: операция ЦРУ и МИ-6 не 
прекращалась ни на минуту. Только в одном 2019 г. в рамках этой операции 
британской и американской разведками (в тесном содружестве с Der Spiegel) 
было отработано пять эпизодов:

– 8 февраля 2019 г. британские таблоиды Daily Mail и Daily Telegraph одно-
временно сообщили, что в Лондон Петров и Боширов прилетали не одни; тем 
же рейсом с ними прилетел третий член т.н. «солсберецкой группировки» – 
Федотов (он же, по данным британских журналистов, Сергеев), кадровый со-
трудник ГРУ и, возможно, начальник Петрова и Боширова. После «осечки» с 
устранением Скрипалей Федотов остался в Солсбери – наблюдать за тем, как 
будут развиваться события (хотя должен был улететь тем же рейсом Аэро-
флота, что и его подчинённые). При этом показания источников Daily Mail и 
Daily Telegraph о дальнейшей судьбе Федотова (Сергеева) в финальной части 
статей расходятся: Daily Mail, опираясь на источники в британской крими-
нальной полиции, утверждает, что Федотов, убедившись, что Скрипали вы-
жили и их теперь не достать, покинул Великобританию; Daily Telegraph, опи-
раясь на показания источников из национальной разведки (МИ-6), напротив, 
отметила, что у разведки Великобритании нет достоверных доказательств 
того, что Федотов вообще покидал территорию Соединённого Королевства. 
Тем самым два печатных издания сделали «вилку», опубликовав две почти 
идентичные версии, диаметрально расходящиеся на финальной стадии, и 
тем самым дали понять, что Федотов, возможно, и есть тот самый крот в руко-
водстве ГРУ (ставший перебежчиком), от которого МИ-6 и получила упрежда-
ющую информацию о готовящемся визите Петрова и Боширова в Солсбери 
(для проведения задушевной беседы)20;

– 8 ноября 2019 г. The New York Times, ссылаясь на источники в спецслуж-
бах четырёх различных западных стран, публикует информацию о существо-
вании в структуре российской военной разведки (которую они по привычке 

20 См.: «Отравление Скрипалей»: сценарий третьего этапа информационной операции бри-
танской разведки // Экспресс-Газета: [сайт]. [11.02.2019]. uRL: https://www.eg.ru/politics/700190-
otravlenie-skripaley-scenariy-tretego-etapa-informacionnoy-operacii-britanskoy-razvedki-079957 
(дата обращения: 19.02.2019).
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продолжают называть ГРУ) сверхсекретной воинской части № 29155, специа-
лизирующейся на организации государственных переворотов и «внесудебных 
ликвидациях» (политических убийствах); в статье указывается, что это та самая 
воинская часть, в которой служат Петров и Боширов, отравившие С. Скрипаля; 
раскрывается имя генерала ГРУ, руководящего данной частью21. Им оказывает-
ся генерал-майор Аверьянов, в отношении которого «информационный пар-
тнёр» МИ-6 Der Spiegel публикует полные установочные данные, полученные, 
предположительно, кадровыми разведчиками ЦРУ  /  МИ-6 и их агентурой в 
ходе оперативной установки личности «подозреваемого»; попутно выдвига-
ется версия о том, что в Европе действует целая сеть «ликвидаторов», управ-
ляемая из единого центра и функционирующая по такому же принципу, что и 
террористические сети ИГИЛ и Аль-Кайды, запрещенных в РФ22;

– 23 ноября 2019 г. сразу два издания – Der Spiegel и The Insider – публи-
куют личные (установочные) данные восьми сотрудников той самой «сверх-
секретной» воинской части ГРУ № 29155, о которой немецкая газета писала 
8 ноября; личные данные на каждого подобраны в виде развёрнутой анкеты 
и напоминают результаты оперативной установки, осуществлённой британ-
ской и американской разведками (на журналистское расследование это во-
обще не похоже) и легализованной через их агентуру в окружении главреда 
Der Spiegel (а может быть, благодаря прямой договорённости с немецкой 
разведкой, сделавшей нужный звонок в редакцию немецкого издания)23; при 
этом Der Spiegel и The Insider прозрачно намекают, что располагают подроб-
ной установочной информацией на всех (или почти на всех) военнослужащих 
указанной воинской части, а публикация всего лишь восьми анкет связана 
исключительно с тем, что «газета не резиновая» и большее число разоблаче-
ний просто бы не поместилось на газетной странице; тем самым британская 
(и, возможно, американская) разведка наглядно продемонстрировала, что 
она может персонально установить личность каждого сотрудника секретно-
го подразделения ГРУ № 29155 вплоть до последнего клерка;

– 24 августа 2019 г. в Берлине неизвестным был убит Зелимхан Хангошви-
ли, бывший чеченский боевик, воевавший против федеральных войск и уча-
ствовавший в организации терактов; западные издания Bellingcat, The Insider, 
Dossier Center и Der Spiegel, не сговариваясь, заявляют, что убийство – полити-

21 См.: Schwirtz M. Top Secret Russian unit Seeks to Destabilize europe, Security Officials Say // 
New York Times: [сайт]. [08.10.2019]. uRL: https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html (дата обращения: 15.11.2019).

22 См.: Рассекречено подразделение, которое отвечает за дестабилизацию Европы // Экспресс-
Газета: [сайт]. [18.11.2019]. uRL: https://www.eg.ru/politics/806825-rassekrecheno-podrazdelenie-
kotoroe-otvechaet-za-destabilizaciyu-evropy-079957 (дата обращения: 15.11.2019).

23 См.: Bulgarien – Geheimdienstanschlag in Sofia: GRu-Killerteam aus Russland. [Электрон-
ный документ] // Der Spiegel: [сайт]. [23.11.2019]. uRL:  https://www.spiegel.de/politik/ausland/
bulgarien-geheimdienstanschlag-in-sofia-gru-killerteam-aus-russland-a-1297753.html (дата обра-
щения: 04.01.2020).
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ческое и организовано российской военной разведкой (это не убийство, а лик-
видация; ликвидатор – сотрудник в/ч № 29155 ГРУ)24. Немецкая криминальная 
полиция и контрразведка первоначально занимают осторожную позицию, но 
к концу ноября 2019 г. (почти синхронно с сенсационным «разоблачением» в/ч 
№ 29155 журналистами-расследователями Der Spiegel) их позиция меняется 
на обвинительную, и в результате разразившегося дипломатического сканда-
ла 4 декабря 2019  г. два российских дипломата признаются персонами нон-
грата и вынуждены покинуть страну25;

– 5 декабря 2019 г. французская газета Le Monde публикует статью о том, 
что на территории Франции, во французских Альпах, обнаружена «секретная 
база диверсантов ГРУ»26; отмечается, что эта база служила местом сбора и от-
дыха для диверсионных групп, забрасываемых в различные точки Европы, что 
на этой базе «восстанавливали силы» (после удачно проведённых операций) 
Петров, Боширов и многие из тех восьми сотрудников в/ч №  29155, личные 
данные которых опубликовали расследователи Der Spiegel. Завершается статья 
французских журналистов выводом, что в Европе у «террористов» ГРУ, похоже, 
есть опорные базы и лагеря, и база в Альпах, скорее всего, не единственная.

Все пять эпизодов отрабатывались самостоятельно, внешне – независимо 
друг от друга; так, чтобы создавалось впечатление того, что журналисты-рас-
следователи из разных изданий практически одновременно вышли на след ди-
версантов из ГРУ и отработали этот «след» на отлично, документально подтвер-
див предположения, которые западные разведки очень осторожно высказыва-
ли в 2018 и начале 2019 гг. После того, как все пять эпизодов были отработаны 
в СМИ, стало ясно, что эти сюжеты имеют много точек пересечения, и остаётся 
только сделать последний шаг – связать их все вместе в одну историю, в кото-
рой читателям будет предложено признать ГРУ террористической организаци-
ей, такой же, как ИГИЛ27. Сразу стал вопрос: где она – «точка сборки»?

Такой «точкой сборки» в самом конце июня 2020  г. должна была стать 
«сенсационная новость», опубликованная The New York Nimes: 26 июня её 
обозреватели, опираясь на показания собственных источников из разведки 
США, сообщили, что российская военная разведка платила талибам и их по-
собникам (в Афганистане) за убийства американских солдат. В статье «Russia 
Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill u.S. Troops, Intelligence Says» 

24 См.: Russischer Geheimdienst womöglich in Mord an exil-Georgier verwickelt // Der Spiegel: 
[сайт]. [30.08.2019]. uRL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/berlin-mord-in-moabit-hinweis-auf-
russischen-geheimdienst-a-1284400.html (дата обращения: 04.01.2020).

25 См.: Германия высылает двух сотрудников посольства РФ из-за убийства в Берлине // 
DW: [сайт]. [04.12.2019]. uRL: https://www.dw.com/ru/германия-высылает-двух-сотрудников-
посольства-рф-из-за-убийства-в-берлине/a-51527357 (дата обращения: 04.01.2020).

26 См.: Russian spies used French Alps as ‘base camp’ for hits on Britain and other countries // The 
Telegraph: [сайт]. [05.12.2019]. uRL: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/05/russian-spies-
used-french-alps-base-camp-hits-britain-countries (дата обращения: 04.01.2020).

27 Организация запрещена в РФ.
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(«[Американская] разведка сообщает, что Россия тайно платила афганским 
боевикам за убийства американских солдат [в Афганистане]») утверждалось, 
что ради убийства американских солдат в контакт с талибами вступили во-
еннослужащие той самой в/ч № 29155, в которой проходят службу Петров и 
Боширов; те, в свою очередь, исправно уничтожали американских военнос-
лужащих «за деньги, передаваемые им агентами ГРУ»28. В качестве мотива со-
вершения преступления было указано желание отомстить американцам за 
преследование сотрудников ГРУ за инцидент в Солсбери29.

По информации авторов статьи, схема работы российской разведки была 
очень проста: якобы «резиденты ГРУ» через подставные фирмы-однодневки 
перечисляли денежные средства на счета афганских бизнесменов, аффилиро-
ванных с талибами; те, в свою очередь, сообщали о приходе авансовых пла-
тежей афганским боевикам из группировки, близкой к Талибану; получив эту 
информацию, боевики-исламисты отстреливали определённое количество 
американских солдат (строго по таксе, заплаченной за жизнь каждого), пере-
давали доказательства их гибели «агентам ГРУ» и по тем же каналам получали 
от них оставшуюся часть финансовых средств «под расчёт». Следы этих тран-
закций были обнаружены ЦРУ, предположительно, в феврале 2020 г. – сразу 
после заключения Соединёнными Штатами мирного соглашения с талибами30 
(что, отчасти, может указывать на истинный источник получения американца-
ми этой информации). По сведениям источников NYT из разведывательного 
сообщества США, в 2019  г. жертвами организованных агентами ГРУ убийств 
стали около двадцати американских военнослужащих (хотя авторы статьи от-
мечают, что не все убийства можно однозначно отнести к «делу рук ГРУ»)31.

Обвинение, выдвинутое обозревателями NYT, более чем серьёзное: 
одно дело – травить всяких там литвиненок, «понаехавших» в приличную 
страну Великобританию (кто их считает, этих русских), Э.  Гебева, имевшего 
гражданство Болгарии (вроде бы европейца, но второго или даже третье-
го сорта), Скрипалей – ещё одних «русских», не успевших даже как следует 
натурализоваться на своей новой родине; и другое дело – сознательно ис-
треблять настоящих американских граждан. Да ещё и за деньги, выплачива-

28 Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill u.S. Troops, Intelligence Says. By Charlie 
Savage, eric Schmitt and Michael Schwirtz // The New York Times: [сайт]. [26.06.2020]. uRL: https://www.
nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html (дата обращения: 26.06.2020).

29 Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill u.S. Troops, Intelligence Says. By Charlie 
Savage, eric Schmitt and Michael Schwirtz // The New York Times: [сайт]. [26.06.2020]. uRL: https://www.
nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html (дата обращения: 26.06.2020).

30 См.: Сколько стоит скальп американского солдата // Экспресс-Газета: [сайт]. [03.07.2020]. 
uRL: https://www.eg.ru/politics/914277-skolko-stoit-skalp-amerikanskogo-soldata (дата обращения: 
03.07.2020).

31 «Twenty Americans were killed in combat in Afghanistan in 2019, but it was not clear which killings 
were under suspicion». См.: Savage Ch., Schmitt e., Schwirtz M. Russia Secretly Offered Afghan Militants 
Bounties to Kill u.S. Troops, Intelligence Says // The New York Times: [сайт]. [26.06.2020]. uRL: https://www.
nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html (дата обращения: 26.06.2020).
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емые преступным элементам (в том числе международным террористам) за 
каждый скальп американского солдата. Истребление американских граждан 
– это уже терроризм, а организация, стоящая за убийствами американских 
солдат, – это международная террористическая организация, такая же, как 
ИГИЛ и Аль-Каида32. И такая организация, по мнению обозревателей NYT и 
стоящих за их спинами анонимных сотрудников американской разведки, 
есть: это ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ). У этой организации:

– есть свой штат наёмных убийц, диверсантов и террористов, часть кото-
рых теперь известна поимённо33;

– есть специальный центр, в котором все эти террористы служат, – сверх-
секретная (даже по меркам ГРУ) воинская часть № 29155, существование ко-
торой было установлено в ноябре 2019 г.34;

– есть тайные опорные базы и схроны на территории ЕС, используемые тер-
рористами для совершения террористических атак и рейдов (существование 
одной из таких баз во французских Альпах было обнаружено в декабре 2019 г.);

– есть маршруты следования террористических групп, уходивших с этих 
баз на задания или возвращавшихся на них с отдыха (такие как рейд Петрова 
и Боширова в Женеву, отрабатывавших «след» Родченкова, слежка за Скри-
палём в Чехии);

– есть конкретные эпизоды террористических операций и атак («ликви-
дация» Хангошвили в Берлине, попытки «ликвидировать» Гебева в Болгарии 
и Скрипаля в Великобритании, попытка организации госпереворота и убий-
ства премьер-министра в Македонии и др.).

Причём наличие штата террористов-диверсантов, опорных баз и карты 
маршрутов (передвижения) диверсионных групп даёт основания говорить 
о том, что в ЕС и, возможно, в других странах «Коллективного Запада» дей-
ствует конспиративная диверсионно-разведывательная сеть ГРУ, по своему 
характеру и функционалу неотличимая от аналогичным образом устроен-
ных подпольных террористических сетей Аль-Кайды, ИГИЛ и «Братьев-Му-
сульман». Причём действует довольно давно. Её попытки расширить сферу 
своего влияния на США, вероятно, были временно приостановлены после 
скандала с Марией Бутиной, арестованной в 2018 г. в США по обвинению в 
«создании разведывательной сети» и вовлечению в неё высокопоставлен-
ных американских политиков и военных35.

32 Международные террористические организации, запрещённые в РФ.
33 Bulgarien – Geheimdienstanschlag in Sofia: GRu-Killerteam aus Russland // Der Spiegel: [сайт]. 

[23.11.2019]. uRL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/bulgarien-geheimdienstanschlag-in-sofia-
gru-killerteam-aus-russland-a-1297753.html (дата обращения: 04.01.2020).

34 См.: Schwirtz M. Top Secret Russian unit Seeks to Destabilize europe, Security Officials Say // 
New York Times: [сайт]. [08.10.2019]. uRL: https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html (дата обращения: 15.11.2019).

35 См.: Казус шпионки Марии Бутиной // Экспресс-Газета: [сайт]. [21.08.2018]. uRL: https://www.
eg.ru/politics/602225-kazus-shpionki-marii-butinoy (дата обращения: 15.11.2019).
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Здесь становится понятно, для чего именно был сделан этот вброс. Схе-
ма, заложенная им, проста: 

– после «сборки» всей «фактуры» в одной точке ГРУ объявляется между-
народной террористической организацией и вносится США в список терро-
ристических организаций;

– руководители ГРУ признаются лидерами террористов (руководителя-
ми международной террористической организации, статус которой прирав-
нен к Аль-Каиде и ИГИЛ);

– все прямые начальники руководителей ГРУ также объявляются лиде-
рами международных террористов, включая министра обороны, непосред-
ственным подчинённым которого и является начальник ГУ Генштаба ВС РФ;

– путём незатейливых дебатов в Конгрессе («мог ли не знать Президент 
РФ о злодеяниях, творившихся от его имени ГРУ») к категории лидеров тер-
рористов и их пособников мог бы быть причислен и Президент РФ;

– а потом всех указанных лиц подвести под действие uSA Freedom Act 
(2015) – закона, допускающего внесудебную ликвидацию лидеров междуна-
родных террористических группировок, убивающих граждан США.

Последствия этого решения – понятны. Возможно, именно в рамках ге-
неральной репетиции его реализации 3 января 2020  г. был ликвидирован 
иранский генерал Кассем Сулеймани, которого США считали на Ближнем 
Востоке «террористом №  1»; его убийство списали на uSA Freedom Act. На 
момент своей гибели генерал Сулеймани следовал из аэропорта г. Багдада, 
ни от кого не скрываясь, поскольку прибыл в Ирак с дипломатической мис-
сией; в кармане у него лежал дипломатический паспорт, гарантировавший 
ему дипломатический иммунитет и неприкосновенность. Однако ни дипло-
матический иммунитет, ни дипломатический паспорт не помогли ему избе-
жать ракетного удара, нанесённого по кортежу иранского генерала по при-
казу Д. Трампа; вместе с К. Сулеймани погибли ещё 11 человек.

Трудно сказать, почему этот план, очень реальный и очень хорошо просчи-
танный, так и не был реализован: в самый последний момент его «поставили на 
паузу», решив, что ещё не время. Возможно, на реализацию этого плана повли-
яла набиравшая обороты президентская избирательная кампания, переклю-
чившая внимание Трампа на борьбу с внутренними противниками и не оста-
вившая ему времени для интриг против России. Не случайно источники NYT из 
разведсообщества США отмечали, что информация об операциях ГРУ в Афгани-
стане была получена ещё в начале февраля 2020 г., но всё это время оставалась 
«без движения», поскольку Президент США Дональд Трамп «не знал, что с ней 
делать»36. Возможно также, что в тот момент, когда в NYT появился первый вброс 

36 «The Trump administration has been deliberating for months about what to do about a stunning 
intelligence assessment». См.: Savage Ch., Schmitt e., Schwirtz M. Russia Secretly Offered Afghan Militants 
Bounties to Kill u.S. Troops, Intelligence Says // The New York Times: [сайт]. [26.06.2020]. uRL: https://www.
nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html (дата обращения: 26.06.2020).
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о том, кто именно в Афганистане убивает американских солдат, на столе у руко-
водства США уже лежал план новой операции с отравлением Навального – опе-
рации, более перспективной как с точки зрения провоцирования российского 
руководства, так и с точки зрения вовлечения в антироссийские операции быв-
шего «адвоката» Путина – ФРГ, стремившейся не участвовать в организованной 
англо-американцами травле России. Если это так, то становится понятно, поче-
му дело с Афганистаном поставили на паузу: оперативная комбинация с отрав-
лением Навального, построенная точно по уже отработанной в 2018 г. схеме 
инцидента в Солсбери, должна была через некоторое время привести точно к 
такому же результату – стать «точкой сборки» для всего «Скрипальского дела» 
(в которое «Афганистан» войдёт как ещё один дополнительный эпизод), только 
с более широкой оперативной перспективой.

Одним из контентных результатов «Дела об отравлении Скрипалей» ста-
ло блокирование США, Великобританией и созданной ими коалицией (ак-
тивным участником которой, кстати, стала «дружественная нам» Индия) вы-
движения российского кандидата (А. Прокопчука) на пост главы Интерпола 
в ноябре 2018 г. Российский кандидат должен был занять этот пост автомати-
чески – по ротации (предусмотренная регламентом процедура голосования 
должна была носить формальный характер, так как в 2018 г. пришла очередь 
именно России «председательствовать» в Интерполе), но избраться ему не 
дали: Россию обвинили в том, что В.  В.  Путин специально хочет поставить 
главой Интерпола «своего человека» (особо доверенное лицо), чтобы «полу-
чить доступ к секретным базам Интерпола на всех политиков во всех странах 
мира» (персональным данным всей западной политической элиты) и затем 
травить («новичком», рицином и радиоактивным полонием) своих политиче-
ских оппонентов и просто обидчиков по всему миру, «как Скрипалей»37, – где 
бы они ни находились38. В результате целый ряд стран – США, Великобрита-
ния и др. – заявили, что, если на пост директора Интерпола будет назначен 
российский кандидат Александр Прокопчук39, все они выйдут из этой между-
народной организации (прекратят членство, финансирование и какое-либо 
участие в её работе). В результате под беспрецедентным международным 

37 Так, бывший посол США в РФ М. Макфол заявил: «Смысл выдвижения кандидатуры Прокоп-
чука очевиден: получение Россией новых возможностей в её стремлении преследовать врагов 
Путина». См.: Hodge N. Putin critics rejoice at Russia’s defeat in Interpol presidency bid // CNN: [сайт]. 
[21.11.2018]. uRL: https://edition.cnn.com/2018/11/21/europe/interpol-russia-intl/index.html (Дата 
обращения 20.01.2020). 

38 См.: Манойло А. В. Как Сергей Скрипаль повлиял на выборы главы Интерпола // Экспресс-
Газета: [сайт]. [14.08.2020]. uRL: https://www.eg.ru/politics/935122-kak-sergey-skripal-povliyal-na-
vybory-glavy-interpola (дата обращения: 14.08.2020).

39 «По данным телеканала Си-эн-эн, американский сенатор Марко Рубио пытался через Минюст 
и Госдеп надавить на страны-участницы, чтобы голосовали против россиянина». См.: Выборы гла-
вы Интерпола проходят на фоне интриг и провокаций против кандидата из России // Официальный 
сайт 1 канала. [21.11.2018]. uRL: https://www.1tv.ru/news/2018-11-21/356005-vybory_glavy_interpola_
prohodyat_na_fone_intrig_i_provokatsiy_protiv_kandidata_iz_rossii (дата обращения: 12.01.2020).
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давлением Россия была вынуждена уступить и отказаться от своего законно-
го права выдвинуть на этот пост своего представителя. Схема этой оператив-
ной комбинации представлена на рис. 6.

Для достижения этой цели была развёрнута информационная кампания, 
дискредитирующая А. Прокопчука, причём сразу по двум направлениям: 

а) прямая дискредитация А. Прокопчука как особо опасной личности – 
путём «навешивания ярлыков» (особо опасный преступник, возможно, имев-
ший отношение к операции ГРУ в Солсбери; бывший «шпион» КГБ и СВР; «до-
веренное лицо Путина», «сливавший» ему информацию о «местонахождении 
врагов» российского президента);

б) дискредитация А. Прокопчука путём демонстрации его тесных («род-
ственных») связей с «преступным» окружением («знаком с Петровым и Боши-
ровым») с целью убедить всех в том, что Прокопчук также несёт ответствен-
ность за инцидент в Солсбери; неслучайно В. Кейбл, лидер либеральных де-
мократов Великобритании, накануне выборов главы Интерпола заявил, что 
«его [Прокопчука] назначение станет абсолютным оскорблением для жертв 
теракта в Солсбери»40. Так Прокопчук в глазах западной общественности стал 
человеком, связанным с Петровым и Бошировым общей судьбой, а с Пути-
ным – ещё и общим прошлым в КГБ СССР.

Рис. 6 / Fig. 6. Схема дискредитации российского кандидата на выборах главы 
Интерпола в 2018 г. / Scheme of discrediting a Russian candidate in the elections of the 
head of Interpol in 2018 

40 «I strongly oppose the possible election of Russian Alexander Prokopchuk as the next Interpol 
President. He has a reported history of serving in Russian President Putin’s dubious security services 
and reportedly attempting to abuse Interpol to pursue Russia’s political enemies». См: «Твиттер» 
сенатора Дика Дурбина // Twitter: [сайт]. [21.11.2018]. uRL: https://twitter.com/SenatorDurbin/
status/1064998334715346945 (дата обращения: 20.01.2020).
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Кульминацией информационной кампании по дискредитации Прокоп-
чука стал лозунг: «Если проголосуете за Прокопчука, вас всех будут травить, 
как Скрипалей». Он и склонил чашу весов для большинства представителей 
голосовавших стран в пользу южнокорейского кандидата.

Тем же, кто продолжал колебаться, показали заявление Д.  Трампа, ко-
торый примерно за месяц до голосования (15 октября 2018  г.) в интервью 
программе «60 минут»41 заявил, что он допускает, что «Путин, вероятно, при-
частен к совершению убийств, но не в США»42. Набор лозунгов, под которыми 
проходила кампания по дискредитации, представлен на рис. 7.

Рис. 7 / Fig. 7. Набор лозунгов, под которыми проходила кампания по дискредитации 
А. Прокопчука в 2018 г. / A set of slogans under which the campaign to discredit 
A. Prokopchuk took place in 2018

В новейшей практике информационных операций «Дело Прокопчука» 
– отличный пример того, как именно политический миф, сформированный 

41 «Lesley Stahl: Do you agree that Vladimir Putin is involved in assassinations? In poisonings?
President Donald Trump: Probably he is, yeah. Probably. I mean, I don’t…
Lesley Stahl: Probably?
President Donald Trump: But I rely on them, it’s not in our country. 
Lesley Stahl: Why not… they shouldn’t do it. This is a terrible thing.
President Donald Trump: Of course, they shouldn’t do it…
Lesley Stahl: Instead do you believe». См.: Trump Talks Saudi ‘Murder,’ Putin and World War III: Full 

CBS Transcript // Haaretz: [сайт]. [15.10.2018]. uRL: https://www.haaretz.com/us-news/trump-talks-
saudi-murder-putin-and-world-war-iii-full-cbs-transcript-1.6555786 (дата обращения: 12.08.2020).

42 «In an interview with ‘60 Minutes,’ President Trump said Russian President Vladimir Putin is 
probably involved in assassinations, but not in the united States». См.: Putin ‘probably’ involved in 
assassinations: Trump // Reuters: [сайт]. [15.10.2018]. uRL: https://www.reuters.com/video/watch/
putin-probably-involved-in-assassination-id473633369 (дата обращения: 12.01.2020).
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вокруг инцидента в Солсбери, может быть использован как инструмент ин-
формационной войны против России – причём для достижения конкретного 
результата. Фактически выдвижение антироссийского ультиматума спрово-
цировала одна единственная вброшенная резонансная фраза: если проголо-
суете за российского кандидата, вас всех «…будут травить, как Скрипалей».

Продолжение следует…

литература
1. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобаль-
ную эпоху / пер. с англ. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. 416 с.
2. Конышев В., Парфенов Р. Гибридные войны: между мифом и реальностью 
// Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т.  63. №  12. 
С. 56–66. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-12-56-66.
3. Манойло А. В. Дело Скрипалей как операция информационной войны 
// Вестник Московского государственного областного университета (элек-
тронный журнал). 2019. № 1. uRL: www.evestnik-mgou.ru (дата обращения: 
30.12.2020). DOI: 10.18384/2224-0209-2019-1-939.
4. Манойло А. В. Фейковые новости как угроза национальной безопасно-
сти и инструмент информационного управления // Вестник Московского 
университета. Серия 12: Политические науки. 2019. № 2. С. 41–42.
5. Слипченко В. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство 
будущего. М.: Вече, 2002. 384 с.
6. Тиханычев О. В. Гибридные войны: новое слово в военном искусстве или 
хорошо забытое старое? [Электронный ресурс] // Вопросы безопасности. 
2020. №  1. uRL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30256 
(дата обращения: 30.12.2020). DOI: 10.25136/2409-7543.2020.1.30256.
7. Хаас Р. Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис 
старого порядка / пер. с англ. М.: АСТ, 2019. 320 с.
8. Шеллинг Т. Стратегия конфликта / пер. с англ. 2-е изд., испр. М.: ИРИСЭН: 
Социум, 2014. 367 с.
9. Hoffman F. G. Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars [Электрон-
ный ресурс]. [2007]. uRL: https://www.potomacinstitute.org/images/stories/
publications/potomac_hybridwar_0108.pdf (дата общения: 29.12.2020).
10. Nichols T. N. Winning the World. Lessons for America’s Future from the Cold 
War. Westport, CS: Praeger, 2002. 255 p.
11. Rushkoff D. Present Shock. When everything happens now. New York: Cur-
rent, 2013. 296 p.
12. Simons G. Digital Communication Disrupting Hegemonic Power in Global 
Geopolitics [Электронный ресурс] // Russia in Global Affairs. 2019. № 2. uRL:  
https://eng.globalaffairs.ru/articles/digital-communication-disrup (дата обра-
щения: 30.12.2020).

RefeRences: 
1. Kaldor M. New and Old Wars: Organized Violence in the Global era (Russ. ed.: 
Novye i starye voiny: organizovannoe nasilie v global’nuyu epokhu. Moscow, 
Gaidar Institute Publishing House, 2016. 416 p.).



131

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Манойло А. В., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

2. Konyshev V., Parfenov R. [Hybrid wars: between myth and reality]. In: Mirovaya 
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World economy and international 
relations], 2019, vol. 63, no. 12, pp. 56–66. DOI: 10.20542 / 0131-2227-2019-63-
12-56-66.
3. Manoilo A. V. [The Skripals case as an information war operation]. In: Vestnik 
Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (elektronnyi zhurnal) 
[Bulletin of Moscow Region State university (e-journal)], 2019, no. 1. Available 
at: www.evestnik-mgou.ru (accessed: 30.12.2020). DOI: 10.18384/2224-0209-
2019-1-939.
4. Manoilo A. V. [Fake news as a threat to national security and an information 
management tool]. In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie 
nauki [MSu Vestnik. Series 12: Political Science], 2019, no. 2, pp. 41–42.
5. Slipchenko  V. Voiny shestogo pokoleniya. Oruzhie i voennoe iskusstvo 
budushchego [Wars of the sixth generation. Weapons and military art of the 
future]. Moscow, Veche Publ., 2002. 384 p.
6. Tikhanychev  O.  V. [Hybrid wars: a new word in the art of war or a well-
forgotten old one?]. In: Voprosy bezopasnosti [Security questions], 2020, no. 1. 
uRL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30256 (accessed: 
30.12.2020). DOI: 10.25136/2409-7543.2020.1.30256 
7. Haass R. A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old 
Order (Russ. ed.: Mirovoi besporyadok. Amerikanskaya vneshnyaya politika i krizis 
starogo poryadka. Moscow, AST Publ., 2019. 320 p.).
8. Schelling T. The Strategy of Conflict (Russ. ed.: Strategiya konflikta. Moscow, 
IRISeN Publ., Socium Publ., 2014. 367 p.).
9. Hoffman  F.  G. Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars, 2007. 
Available at: https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/
potomac_hybridwar_0108.pdf (accessed: 29.12.2020).
10. Nichols T. N. Winning the World. Lessons for America’s Future from the Cold 
War. Westport, CS, Praeger, 2002. 255 p.
11. Rushkoff  D. Present Shock. When everything happens now. New  York, 
Current, 2013. 296 p.
12. Simons G. Digital Communication Disrupting Hegemonic Power in Global 
Geopolitics. In: Russia in Global Affairs, 2019, no.  2. Available at: https://eng.
globalaffairs.ru/articles/digital-communication-disrup (accessed: 30.12.2020).

дата Публикации

Статья поступила в редакцию: 03.01.2021

Статья размещена на сайте: 02.03.2021

инФорМация об аВторе / infoRMation aBout tHe autHoR

Манойло Андрей Викторович – доктор политических наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела Европы и Америки ЦНИИ глобальных и региональных проблем Института 
научной информации по общественным наукам РАН, профессор кафедры российской 
политики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; e-mail: cy-
berhurricane@yandex.ru



132

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Манойло А. В., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

Andrey V. Manoilo – Dr. Sci. (Political Science), Leading Researcher, Department of europe and 
America, Central Research Institute of Global and Regional Problems, Institute of Scientific Infor-
mation on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Professor at the Department of 
Russian Politics, Lomonosov Moscow State university; e-mail: cyberhurricane@yandex.ru

ПраВилЬная ссылка на статЬю / foR citation

Манойло А. В. Информационная война и новая политическая реальность (I) // Вестник 
Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. 
№ 1. uRL: www.evestnik-mgou.ru.

Manoilo A. V. Information warfare and new political reality (I). In: Bulletin of Moscow Region 
State University (e-journal), 2021, no. 1. Available at: www.evestnik-mgou.ru



133

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Пилипенко А. Д., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

УДК 342.7 : 316.35

Пилипенко А. Д.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119234, г. Москва, ГСП-1, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О мЕСТЕ И РОлИ СОЦИАльНО ОРИЕНТИРОВАННых 
НКО В ПОлИТИЧЕСКОЙ СИСТЕмЕ СОВРЕмЕННОЙ РОССИИ 

аннотация 
Цель. Исследование ставит своей целью определение места социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в политической системе Российской Феде-
рации. Проанализированы факторы, обосновывающие необходимость повышения 
роли социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в реали-
зации социальной политики государства, возможности использования их ресурсов 
и потенциала для повышения качества социального обслуживания населения. 
Процедура и методы. Рассмотрены ключевые формы государственной поддержки 
деятельности СО НКО, а также основные проблемы предоставления такой поддерж-
ки и возможные пути их решения.
Результаты. Сделаны выводы, что государство, поддерживая деятельность тре-
тьего сектора, одновременно создаёт прочную основу для развития гражданского 
общества, формирует лояльный социум, способный к самоорганизации в конструк-
тивном ключе, снижающий социальную напряжённость, что представляет собой 
эффективную профилактику деструктивности, так как граждане, проявляющие за-
боту о социально незащищённых слоях населения по своему собственному жела-
нию, демонстрируют высокую степень социальной ответственности, а значит, ме-
нее настроены на разрушительные действия и на антагонистические настроения. 
СО НКО, в свою очередь, способны взять на себя часть полномочий государства в 
области реализации социальной политики и, учитывая особенности и специфику их 
деятельности, могут выполнять эти функции весьма эффективно, глубоко понимая 
запросы целевых групп и удовлетворяя их.
Практическая значимость. Практическая значимость исследования обуславли-
вается возможностью применения его результатов в практике принятия политиче-
ских решений в области стимулирования конструктивной гражданской активности 
с целью развития гражданского общества, а также в области практики оказания 
поддержки некоммерческому сектору.
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гражданское общество, СО НКО, общественный контроль, социальная политика, 
гражданская активность, государственная поддержка, социальная зашита, обще-
ственные инициативы, демократия, социальное государство
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ON THE plACE AND ROlE OF SOCIAllY ORIENTED NGOS IN THE 
pOlITICAl SYSTEM OF MODERN RUSSIA 

aBstRact 
Aim. The article considers the place of socially oriented non-profit organizations in the 
political system of the Russian Federation. The author analyzes the factors that justify 
the need to increase the role of SOCIAL NGOs in the implementation of the state’s social 
policy, the possibility of using their resources and potential to improve the quality of 
social services for the population. 
Methodology. The key forms of state support for the activities of SO NPOs, as well as 
the main problems of providing such support and possible ways to solve them, are 
considered. 
Results. It is concluded that the state, supporting the activities of the third sector, at 
the same time creates a solid foundation for the development of civil society, a loyal 
society capable of self-organization in a constructive way, reducing social tension, which 
is an effective prevention of destructiveness, since citizens who take care of socially 
unprotected segments of the population at their own will, demonstrate a high degree of 
social responsibility, and therefore are less inclined to destructive actions and antagonistic 
moods. NGOs, in turn, are able to assume part of the state’s powers in the field of social 
policy implementation and, taking into account the peculiarities and specifics of their 
activities, can perform these functions very effectively, deeply understanding the needs 
of target groups and satisfying them.
Research implications. The results of the research have practical value since they can 
be used in the practice of political decision-making in promoting constructive civic 
engagement, with the goal of civil society development and in practice of supporting 
the non-profit sector.

KeywoRds 
civil society, co-NGO, public control, social policy, civic engagement, state support, social 
protection, social initiatives, democracy, social state

ВВедение
Как известно, политическая система демократического государства пред-

ставляет собой совокупность различных взаимосвязанных акторов полити-
ческого процесса. В политической системе Российской Федерации помимо 
властных институтов функционируют институты гражданского общества, ко-
торые имеют значительный управленческий потенциал. Поэтому анализ места 
и влияния социально ориентированных некоммерческих объединений в си-
стеме властных отношений представляется актуальным для более глубокого 
понимания современного политического процесса в России.

Российская Федерация в её современном состоянии представляет со-
бой государство, стремящееся к повышению темпов экономического роста 
и качества социального развития. За постсоветский период произошла ста-
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билизация политической системы и идёт постепенное увеличение её эффек-
тивности. Вместе с этими изменениями в политическую повестку дня при-
шёл вопрос о развитии гражданского сектора и его институтов, поскольку 
переход к демократическому социуму предполагает наличие эффективно 
функционирующего гражданского общества и активное участие российских 
граждан в политической жизни [14].

Гражданское общество в России обретает всё более чёткую институци-
ональную архитектуру, структурируется. Его функции более не размыты и не 
обуславливаются лишь видением тех или иных ведомств того, в какой степени 
необходимо привлекать граждан к процессу управления. Эти функции, а также 
сферы деятельности институтов гражданского общества регламентированы 
действующим российским законодательством. Согласно нормативным актам, 
гражданское участие приветствуется и поддерживается практически в каждом 
направлении деятельности государства. При органах исполнительной власти 
созданы и функционируют общественные советы, экспертно-консультативные 
советы сопровождают работу органов законодательной власти, повсеместно 
используются возможности привлечения граждан к общественным слушани-
ям по важнейшим вопросам, «нулевые» чтения законопроектов уже зареко-
мендовали себя как эффективный механизм общественной экспертизы [2, с. 2].

Необходимо отметить, что подобные процессы происходят не только 
на федеральном уровне. Процесс включения гражданских организаций в 
управление происходит с разной интенсивностью и в регионах. Это обуслов-
лено территориальными особенностями, национальными и культурными 
установками политического сознания населения, а также уровнем развития 
гражданского общества в том или ином регионе. Немаловажную роль здесь 
играет и доверие к властным структурам. Однако в целом необходимо от-
метить положительную динамику в этом направлении. Государство, в свою 
очередь, проявляет достаточно высокий уровень активности в вопросах 
поддержки гражданской активности и гражданских инициатив.

Тем не менее степень понимания роли социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО НКО) в политической системе РФ развита не-
достаточно. По-прежнему существуют административные препятствия для 
вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, представители органов 
власти неохотно идут на контакт и привлекают СО НКО к сотрудничеству.

Говоря о степени изученности темы, среди исследований, проводимых в 
данной области, необходимо выделить методологически ориентированные 
работы О. Н. Яницкого [12], Л. Г. Ионина [3], Е. Богдановой [1]. Однако указан-
ные авторы рассматривали в большей степени общетеоретические аспек-
ты функционирования институтов гражданского общества, но не варианты 
встраивания НКО в политическую систему. Более подробно деятельность не-
посредственно общественных объединений анализируется О. В. Аксёновой, 
А. И. Андриенко, Р. В. Зелепукиным, А. В. Ивановым, А. А. Чаплыгиным [11], тем 
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не менее основные вопросы доступа СО НКО к осуществлению социальных 
функций, а также понимания занимаемого ими места в политической систе-
ме не раскрыты полностью.

Согласно вышесказанному, исследование данной темы для более глу-
бокого понимания СО НКО как субъектов политики, проведённое автором 
данной статьи, представляется теоретически значимым.

Целью настоящего исследования является определение места и роли 
СО НКО в политическом процессе современного Российского государства.

Основными задачами исследования являются анализ роли СО НКО в 
осуществлении социальной политики государства, определение основных 
путей государственной поддержки СО НКО, а также выявление проблем в 
предоставлении СО НКО доступа к реализации социальных функций и вхож-
дении в реестр поставщиков социальных услуг.

Исследование выполнено в рамках структурно-функционального и ин-
ституционального подходов с применением дескриптивного политического 
анализа и вторичного анализа социологических данных.

ГосударстВо и со нко В реализации социальной Политики
Участие граждан в жизни общества принимает различные формы. Без-

условно, оно может быть точечным и индивидуальным, однако особенно 
эффективным становится тогда, когда население включается в деятельность 
общественных объединений [12, с. 114]. Одним из наиболее чувствительных 
и актуальных вопросов для общества является реализация социальной поли-
тики, поскольку социальная сфера представляет собой реальность, в которой 
каждый человек находится постоянно [5, с.  25]. Даже те граждане, которые 
демонстрируют высокую степень уклонения от происходящих в государстве 
процессов или настроены антагонистически, не могут полностью быть от-
странёнными от социальной сферы жизни. В процессе функционирования 
в конкретном обществе каждый человек, вне зависимости от политических 
взглядов и отношения к власти, сталкивается с вопросами, которые требуют 
решения посредством органов власти или иных структур, так или иначе име-
ющих отношение к государству. Это и медицина, и образование, и социальная 
защита, и другие вопросы. Особенно острой эта тема становится для наиболее 
уязвимых слоёв населения, нуждающихся в поддержке и защите [13]. 

Объективно государство задействует значительные финансовые и ка-
дровые ресурсы для достижения высокого уровня социального обеспече-
ния населения, однако справедливо было бы говорить о том, что оно нуж-
дается и в помощи институтов гражданского общества в этом направлении. 
Обуславливается это несколькими факторами.

Во-первых, регионы Российской Федерации имеют различия по уров-
ню финансирования и человеческого потенциала, что сказывается как на 
качестве жизни жителей, так и на обеспеченности органов социальной за-
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щиты кадрами, необходимым оборудованием и т. д. Особенно это заметно в 
малых или отдалённых поселениях, традиционно испытывающих нехватку 
и того, и другого.

Во-вторых, существуют региональные и местные особенности социаль-
ных запросов населения, которые могут быть в силу их малых масштабов не 
учтены властными структурами или вовсе пропущены из-за того, что слабо 
артикулируются.

Дополнительно существует проблема ограниченности доходов соответ-
ствующих слоёв населения. Например, многие реабилитационные процеду-
ры для детей с расстройствами аутистического спектра требуют существен-
ных финансовых затрат, но часто у семей нет ресурсов, а государство не в 
состоянии обеспечить столь объёмное финансовое сопровождение каждого 
такого ребёнка в стране. С похожими проблемами сталкиваются и другие ка-
тегории граждан.

В-третьих, само функционирование государственных организаций зача-
стую бывает несовершенным. Центры оказания социальной помощи пере-
гружены, взаимодействие с ними осложнено бюрократическими процедура-
ми, в некоторых регионах до сих пор не существует системы электронного 
взаимодействия между различными ведомствами, что приводит к повыше-
нию сроков сбора документации, ожидания ответа.

Все эти факторы указывают на то, что необходимо включение институтов 
гражданского общества в процесс социального обеспечения и поддержки 
населения. На сегодняшний день эффективно эту функцию способны выпол-
нять социально ориентированные некоммерческие организации. Федераль-
ный закон от 12 января 1996  г. №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
определяет СО НКО как некоммерческие организации, осуществляющие де-
ятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской Федерации, а также реализующие специфи-
ческие виды деятельности, предусмотренные тем же законом1. Необходимо 
отметить, что деятельность СО НКО охватывает широкий круг проблем со-
циальной сферы общества. Что это значит? Граждане вовлекаются в процесс 
реализации социальной политики, могут согласно своим компетенциям и 
возможностям осуществлять деятельность по улучшению социального кли-
мата в государстве [10, с. 17].

Обычно НКО, выполняющие по своему уставу ту или иную социально по-
лезную деятельность, формируются из представителей соответствующей со-
циальной группы или же из граждан, которым поднимаемые проблемы близ-
ки. Это обеспечивает эмоциональную включённость членов организации 
в процесс реализации своих функций. Можно сказать, что здесь существует 

1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (последняя редакция) «О некоммерческих органи-
зациях» // СПС КонсультантПлюс. uRL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 
(дата обращения: 20.01.2020).
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личная заинтересованность, и речь идёт не о финансовых выгодах, поскольку 
деятельность СО НКО не имеет своей целью извлечения прибыли2. Выгоды 
здесь иного рода – решение болезненных социальных проблем, удовлетво-
рение потребности в оказании помощи, чувство сопричастности и т. д. [9, с. 
76] Отсюда очевидно, что СО НКО способны не только перенять часть обязан-
ностей государства по социальному обслуживанию населения, но и стимули-
ровать гражданскую активность, мотивировать граждан к взаимопомощи и 
даже прививать и воспитывать морально-этические качества личности.

Здесь необходимо затронуть тему особенностей политического и граж-
данского сознания россиян. Да, деятельность СО НКО регламентирована 
законодательными актами, более того, она является прямым механизмом 
реализации гражданами конституционного права на объединение [4, с. 123]. 
Однако одних декларативных мер было бы недостаточно без заинтересо-
ванности самого населения в осуществлении соответствующей деятельно-
сти, без чёткой гражданской позиции и желания приносить пользу обществу. 
Таким образом, представляется логичным увязать эффективность работы 
некоммерческих организаций с государственной политикой по воспитанию 
гражданственности, формированию ценностных ориентаций, стимулирова-
нию гражданской активности населения и разъяснению населению его прав 
и возможностей для участия в управленческих процессах.

Вторым преимуществом СО НКО является то, что они способны концен-
трироваться на проблемах, существующих на конкретной территории. Обще-
ственность обычно более охотно идёт на контакт с людьми, не являющимися 
представителями властных структур, и проявляет большее доверие к ним, что 
даёт возможность глубоко изучить запрос населения. Кроме того, обществен-
ники могут оказывать адресную помощь, поскольку число добровольцев зна-
чительно превышает число сотрудников уполномоченных ведомств [10, с. 34].

СО НКО не только могут осуществлять непосредственную деятельность 
по реализации социальной политики. Они также имеют возможность выра-
жать мнение представляемых ими слоёв населения, эффективно артикули-
ровать существующий запрос таким образом, чтобы он был услышан пред-
ставителями властных структур и решён там, где не хватает ресурса или 
полномочий у самих некоммерческих организаций для решения проблемы, 
но они выступают посредниками между обществом и властью [8, с. 13]. Это 
значит, что СО НКО могут оказывать влияние на определение вектора раз-
вития социальной политики в государстве и, что немаловажно, становиться 
субъектами социальной политики, осуществлять взаимодействие с органа-
ми власти. А это, в свою очередь, означает, что СО НКО становятся значимой 
частью политической системы государства.

2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (последняя редакция) «О некоммерческих органи-
зациях» // СПС КонсультантПлюс. uRL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 
(дата обращения: 20.01.2020).



139

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Пилипенко А. Д., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

Итак, государство делегирует институтам гражданского общества часть 
своих полномочий в социальной сфере. Вместе с тем государство не устра-
няется от их работы и не предоставляет некоммерческим организациям 
только самостоятельно справляться с любыми возникающими вопросами. 
По сути, СО НКО и государство функционируют в системе партнёрства, кото-
рое обеспечивается институтом государственной поддержки деятельности 
СО НКО. Речь идёт как о финансовой поддержке в виде грантов и субсидий 
на осуществление деятельности, так и о других формах поддержки – предо-
ставлении помещений в безвозмездное пользование, привлечении к сотруд-
ничеству специалистов органов власти, информационной поддержке и т. д. 
[1, с. 7] Что достигается путём такой поддержки? Расширяются возможности 
участия граждан в реализации социальной политики, и, как следствие, про-
исходит активное вовлечение граждан в решение социальных проблем.

ПроблеМы оценки эффектиВности деятельности нко
Однако следует отметить, что вместе с расширением форм государ-

ственной поддержки и законодательным закреплением института соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций введено и понятие 
эффективности деятельности СО НКО. Эта мера также является след-
ствием определённых процессов, происходящих в гражданском обществе. 
Увеличение числа зарегистрированных НКО на первый взгляд должно бы 
означать развитие этого института, однако на практике всё иначе – коли-
чество не означает качества. Значительная часть организаций де-факто 
оказывается лишь номинальными, не осуществляющими никакой практи-
ческой деятельности.

По данным, собранным Общественной палатой Российской Федерации, 
в 2012  г. в России было зарегистрировано 108  тыс. социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, к 2015  г. эта цифра увеличилась до 
140 тыс. Затем вплоть до 2019 г. значения существенно не менялись. По дан-
ным Министерства юстиции РФ, колебания не превышают 1%. В целом коли-
чество НКО остаётся стабильно большим, однако существует и проблема их 
реальной деятельности.

В этой связи возникает вопрос о том, каким образом осуществлять госу-
дарственную поддержку [1, с. 8]. Необходимо чётко понимать, какие органи-
зации реально функционируют на благо общества и нуждаются в поддержке, 
а какие представляют собой фиктивный конструкт.

Для этих целей установлено, что основой поддержки СО НКО является 
не сам факт наличия такой организации, а эффективность её деятельности, 
так называемый социальный эффект – конкретные результаты работы орга-
низации. С одной стороны, такой подход можно считать справедливым, ло-
гичным и обоснованным. С другой стороны, здесь возникает ряд сложностей, 
которые обусловлены спецификой самой деятельности третьего сектора.
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Как уже было сказано выше, работа общественных объединений постро-
ена во многом на добровольном участии неравнодушных граждан и отвеча-
ет на конкретный запрос населения, а запрос этот может быть совершенно 
разным. Как определить, является ли деятельность организации эффектив-
ной? Количественные показатели в данном случае не отражают реальной 
сущности её работы. Корректно ли сказать, что организация, благополуча-
телями деятельности которой стали 500 человек, работает эффективнее, чем 
та, благо от работы которой получили 10 человек? Можно ли утверждать, что 
10 граждан с редким заболеванием получили меньшую поддержку, чем 500, 
у которых более «прозаичные» проблемы? Значит ли это, что необходимо от-
рицать результаты одной из СО НКО на том основании, что она не достигает 
определённых показателей по числу благополучателей? Значит ли это, что 
благополучатели другого рода, находящиеся в меньшинстве в силу различ-
ных причин, должны быть лишены помощи, так как у курирующей их СО НКО 
нет возможности получить государственную поддержку?

Это лишь абстрактный пример, но он, по нашему мнению, достаточно 
хорошо отражает несостоятельность применения одного количественного 
метода при оценке деятельности СО НКО. Необходимо более глубокое изуче-
ние деятельности организаций, выполняемых ими услуг, качества помощи. 
Стандартизация и планирование в данном случае одновременно и благо, и 
проблема. Безусловно, наличие чётких критериев, разработанных эксперта-
ми в области той или иной деятельности, облегчает работу по оцениванию 
«социального эффекта», а планирование представляет собой каркас, на ко-
торый можно опираться.

Однако необходимо помнить, что работа общественников – не то же са-
мое, что работа государственных структур. Она во многом подвержена си-
туативным изменениям, более гибка, не столь отлажена и косна не столь ре-
гламентирована, в чём тоже есть дуальность – одновременно преимущество 
и недостаток. Это означает, что при определённых обстоятельствах запла-
нированные результаты могут не достигаться в силу различных изменений, 
происходящих в обществе, либо видоизменяться. Насколько объективно го-
ворить о том, что в данном случае эффективность работы снижается?

Возвращаясь к вопросу о критериях, необходимо также рассматривать 
весь комплекс социальных и экономических условий, в которых действует 
организация, а также региональный контекст. Следовательно, можно гово-
рить, что критериальные рамки представляют собой лишь основу для оцени-
вания эффективности работы СО НКО [8, с. 124]. Жёсткость в данном вопросе 
способна сыграть с государственными структурами злую шутку и привести 
к падению гражданской активности, поскольку граждане, видя, что их дея-
тельность никак не оценивается государством или оценивается по формаль-
ному принципу, могут утратить мотивацию к её осуществлению.
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ПроблеМы Вхождения со нко В реестр ПостаВщикоВ общестВенно Полезных услуГ 
и Пути решения

Понятно, что государственные структуры и соответствующие ведомства 
выполняют большое количество задач по реализации государственной по-
литики и не имеют возможности погружаться в вопросы эффективности де-
ятельности СО НКО так глубоко, как то требуется в силу обозначенных выше 
причин, поэтому происходит повсеместная формализация [6, с.  19]. Оче-
видным доказательством нерациональности указанного подхода является 
слабое действие такого механизма поддержки СО НКО, как признание их 
поставщиками социальных услуг или исполнителями социально-полезных 
услуг. Для включения в реестр и получения финансирования организациям 
необходимо заключение соответствующего ведомства о качестве исполняе-
мых услуг3. Однако на деле СО НКО сталкиваются с тем, что ведомства дают 
формальные заключения или не дают их вовсе. Во многих уполномоченных 
структурах в регионах до сих пор нет регламентирующих документов для 
разработки таких заключений.

Ярким примером в этом отношении является Краснодарский край. На 
сегодняшний день соответствующие документы разработаны только мини-
стерством труда и социального развития Краснодарского края, тогда как 
краевой администрацией на протяжении нескольких лет ведётся активная 
работа с СО НКО по их вхождению в реестр поставщиков и исполнителей со-
циальных услуг.

Так, в 2018  г. краснодарской краевой общественной организацией 
«Агентство молодёжных инициатив» был подготовлен и направлен пакет до-
кументов, полностью соответствующий требованиям существующего законо-
дательства, в региональное министерство образования, науки и молодёжной 
политики для получения заключения. В ответном письме было отказано в 
признании деятельности данной организации соответствующей требовани-
ям закона. Формулировки ответного письма были не конкретными, размыты-
ми, содержали общие фразы, не отражающие сути проблемы. Обратившись 
за разъяснениями и помощью, представители организации получили ответ 
об отсутствии ведомственного регламента по выдаче таких заключений и 
предложение повторить попытку позже, когда документ будет разработан. 
Подобные действия региональных властей приводят к вполне конкретным 
негативным последствиям – СО НКО, желающие получить статус исполните-
лей общественно полезных услуг, не могут этого сделать. Это видят также и 
представители СО НКО, что порождает недоверие и недопонимание, ослож-
няет сотрудничество организаций гражданского общества и государства.

3 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. uRL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558 (дата обращения: 18.01.2020). 
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На наш взгляд, одним из вариантов разрешения сложившейся ситуации 
является привлечение к оценке эффективности деятельности СО НКО обще-
ственных экспертов, институтов гражданского общества. Подобно тому, как 
экспертно-консультативные советы помогают в работе органам государ-
ственной власти в иных областях, этот ресурс можно использовать и при-
менительно к сфере деятельности некоммерческих организаций. Создание 
экспертного пула может решить сразу несколько проблем: во-первых, раз-
работки регламентирующей документации; во-вторых, возможности углу-
блённо анализировать деятельность СО НКО; в-третьих, обеспечения эффек-
тивной коммуникации между СО НКО и органами государственной власти по 
вопросам выдачи заключений.

Такая система может показаться громоздкой, однако на деле она обе-
спечит более качественную работу как властных структур, так и СО НКО.

Говоря о месте и роли СО НКО в политической системе государства, 
нельзя обращать внимание только на общегосударственный уровень [7, 
с.  123]. В данном вопросе целесообразнее спускаться на микроуровень, а 
именно начинать анализ с рассмотрения деятельности на местном уровне, 
поскольку именно там СО НКО решают вопросы социальной политики точеч-
но, адресно и от этого ещё более эффективно [11, с. 105]. По сути, СО НКО 
способны снижать уровень социальной напряжённости. Ведь граждане по-
нимают, что их проблемы могут быть услышаны, артикулированы и решены в 
более быстром порядке. Кроме того, это улучшает социальный климат и вза-
имодействие граждан между собой, что формирует фундамент гражданской 
солидарности и повышения доверия друг другу. 

Государство, поддерживая такую деятельность, одновременно создаёт 
прочную основу для развития гражданского общества, а также формирует 
лояльный социум, способный к самоорганизации в конструктивном ключе, 
снижающий социальную напряжённость. Это эффективная профилактика де-
структивности. Очевидно, что граждане, проявляющие заботу о социально не-
защищённых слоях населения по своему собственному желанию, демонстри-
руют высокую степень социальной ответственности, а значит, меньше настро-
ены на разрушительные действия и на антагонистические настроения.

заключение
Итак, СО НКО занимают важнейшее место в политической системе со-

временной России, действуют как субъекты социальной политики, выразите-
ли общественного мнения, а также сами являются благоприятной средой для 
формирования гражданственности и объединения населения. Делая ставку 
на поддержку и всестороннюю помощь СО НКО, государство налаживает 
конструктивное и качественное взаимодействие с обществом, что является 
основой для поддержки демократического и социального государства в ис-
тинном понимании значения этих явлений.
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Исходя из вышесказанного, трудно переоценить роль некоммерческих 
организаций в политической системе современной России. Они способны 
взять на себя часть полномочий государства в области реализации социаль-
ной политики и, учитывая особенности и специфику их деятельности, могут 
выполнять эти функции весьма эффективно, глубоко понимая запросы целе-
вых групп и удовлетворяя их.

Учитывая это, СО НКО нуждаются в существенной государственной под-
держке. В России реализуются различные формы такой поддержки, в том 
числе финансовой (гранты, субсидии) на осуществление уставной деятель-
ности, предоставления помещений в безвозмездное пользование, привле-
чения к сотрудничеству работников органов власти, информационной под-
держки и  т.  д. Эффективным инструментом поддержки стала возможность 
вхождения в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

Однако здесь существует ряд проблем, связанных с оценкой эффектив-
ности деятельности некоммерческих организаций и отсутствием регламен-
тирующих документов у профильных ведомств, что приводит к осложнению 
взаимодействия. Помочь здесь может формирование пула экспертов для 
разработки регламентирующей документации, выдачи заключений о каче-
стве исполняемых услуг, а также для углублённого анализа деятельности СО 
НКО и обеспечения эффективной коммуникации между СО НКО и органами 
государственной власти по вопросам выдачи заключений.

Органы власти, как и СО НКО, нуждаются в налаживании каналов двусто-
ронней связи для обеспечения максимально эффективного функционирова-
ния и тех, и других на условиях равноправного партнёрства.
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ПРОБлЕмы КлАССИФИКАЦИИ И ПЕРИОДИзАЦИИ

аннотация 
Цель. Классификация видов электронного голосования, применяемых в России за 
период 1996–2020 гг. в контексте эволюции соответствующей формы политического 
участия.
Процедура и методы. Российский опыт электронного голосования обобщён 
с помощью ретроспективного анализа и сравнительного подхода. Для упоря-
дочения и выделения этапов развития электронного голосования применялся 
метод классификации. Для выявления позиции, занимаемой организаторами 
выборов по вопросу применения электронного голосования, использовался 
экспертный опрос.
Результаты. По итогам исследования авторы на основании трёх критериев (голо-
сование на избирательных участках или дистанционное электронное голосование, 
уровень выборов, юридическая обязательность результатов выборов) выделяют 
шесть этапов развития электронного голосования в России.
Теоретическая значимость. В статье предложен авторский подход к выделению 
этапов и видов электронного голосования в России.
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ClASSIFICATION AND pERIODIzATION

aBstRact 
Aim. The study focuses on classifying the types of electronic voting used in Russia in 
1996–2020 in the context of the evolution of the corresponding form of political 
participation.
Methodology. In the article, we generalize the experience of the electronic voting in 
Russia on the basis of the retrospective and comparative analysis. We use classification 
method in order to divide the electronic voting history into periods. In addition, we 
use expert survey for better understanding of campaign managers’ opinions on the 
mentioned practice.
Results. In conclusion, the authors subdivide the process of the electronic voting 
development in Russia into six periods on basis of three criteria, namely, voting in the 
normal way or electronic voting online, the elections level and the obligatory force of 
the election returns.
Research implications. The article presents the author’s approach to the identification of 
stages and types of electronic voting in Russia.

KeywoRds 
electronic voting, remote electronic voting, elections, voter turnout, political 
participation, CeC of Russia

ВВедение
Цифровизация политического процесса актуализирует проблему ор-

ганизации голосования и подсчёта голосов на выборах с помощью иннова-
ционных средств и способов, появление и дальнейшее совершенствование 
которых обусловлены естественной эволюцией электронного голосования. 
Исследование российского опыта в применении технологий электронного 
голосования в ракурсе их эволюции представляется значимым в свете необ-
ходимости проведения комплексного анализа преимуществ и недостатков 
указанного способа волеизъявления в контексте дифференциации его рас-
пространённых форм и исторических вариаций, обнаруживаемых в конкрет-
ных пространственно-временных условиях.

Несмотря на обращение к проблематике электронного голосования 
таких отечественных учёных, как Р. А. Алексеев, А. В. Абрамов [1], Я. В. Анто-
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нов [2], И. Б. Борисов [3], А. А. Вешняков [4], А. А. Тедеев [8], следует признать, 
что более существенный научный задел в изучении объекта исследования 
имеется за рубежом. Это объясняется тем, что электронное голосование по-
явилось там гораздо раньше, чем в России. Особенности электронного го-
лосования изучены в работах Р.  Альмейды, Л.  Рикки, Л.  Камаринхи–Матоса 
[12], Р. Альвареза, Т. Холла [13], Е. Арнольда [14], М. Солвака, К. Вассила [20], 
Р. Криммера [17; 18], К. Рибона [19], Ш. Энгугард [16].

В России применяются две разновидности электронного голосования: 
электронное голосование на избирательных участках и дистанционное 
электронное голосование. Электронное голосование на избирательных 
участках обеспечивается при помощи комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ), комплексов электронного голосования (КЭГ) и тех-
нических средств с электронными бюллетенями на цифровых избиратель-
ных участках (ЦИУ). Дистанционное электронное голосование проводится 
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
на региональных порталах «Госуслуг».

Дополнительно поясним, что считаем оправданным рассматривать 
КОИБ в качестве одной из форм электронного голосования, поскольку в 
зарубежных исследованиях под электронным голосованием принято по-
нимать набор разнообразных способов волеизъявления избирателя, объ-
единённых одним обязательным условием: подсчёт голосов производится 
при помощи специальных программно-технических устройств без вмеша-
тельства человека [13; 14, p.  55]. В новых рекомендациях Совета Европы 
о правилах электронного голосования на выборах термин «электронное 
голосование» имеет следующее значение: «электронное голосование – ис-
пользование электронных средств для подачи и/или подсчёта голосов» [7, 
с. 147]. Кроме того, первые машины для электронного голосования скани-
ровали бумажный бюллетень и считывали информацию о волеизъявлении 
избирателя. Такие устройства использовались на выборах в США в 1960-
х гг. [6, с. 238].

Авторы исходят из гипотезы, сводящейся к предположению, что кри-
терии, лежащие в основе классификации выборов с использованием элек-
тронного голосования, являются основанием для периодизации этапов 
развития электронного голосования. Выборы с использованием электрон-
ного голосования классифицируются по трём критериям: голосование на 
избирательных участках или дистанционное электронное голосование, 
уровень выборов и юридическая обязательность результатов выборов. 
Проектируемые этапы эволюции электронного голосования в России обоб-
щены в таблице 1.
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таблица 1 / table 1
Электронное голосование в России / electronic voting in Russia

Этапы развития 
электронного 

голосования в России

Временной 
период География выборов

Экспериментальное 
электронное голосование 
на избирательных 
участках в субъектах 
федерации, не 
имеющее юридически 
обязательного значения

1996–2002 гг. 

г. Москва, г. Санкт–Петербург, 
Республика Калмыкия, 
Краснодарский край, Архангельская 
область, Вологодская область, 
Ленинградская область, Омская 
область, Саратовская область, 
Смоленская область, Челябинская 
область

Электронное голосование 
на избирательных 
участках в субъектах 
федерации с юридически 
обязательным значением

2003–2010 гг.
Республика Башкортостан, 
Краснодарский край, Новгородская 
область, Челябинская область

Электронное голосование 
на избирательных 
участках на федеральных 
выборах с юридически 
обязательным значением

2011 г. – н. в.
Выборы Президента РФ, Выборы 
депутатов Государственной Думы 
ФС РФ

Экспериментальное 
дистанционное 
электронное голосование 
в субъектах федерации, 
не имеющее юридически 
обязательного значения

2008 гг. – н. в.

Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская 
область, Томская область, Тульская 
область, Ханты–Мансийский 
автономный округ; г. Москва, 
Нижегородская область

Дистанционное 
электронное голосование 
в субъектах федерации 
с юридически 
обязательным значением

2019 г. г. Москва

Дистанционное 
электронное голосование 
на федеральных 
выборах с юридически 
обязательным значением

2020 г. Курская область, Ярославская 
область

электронное ГолосоВание на избирательных участках
Первое экспериментальное электронное голосование на избиратель-

ных участках в субъектах федерации, не имеющее юридически обязатель-
ного значения, состоялось в 1996  г. на выборах Президента России. На 15 
избирательных участках в г. Москве было использовано 45 сканеров изби-
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рательных бюллетеней (СИБ) — это были первые российские машины опти-
ческого сканирования бюллетеней [5, с. 19]. Данные об итогах голосования 
после машинного подсчёта были предварительными из-за отсутствия зако-
нодательной базы. В протокол об итогах голосования вносились сведения 
только после ручного подсчёта. Для подведения предварительных итогов 
голосования на СИБ требовалось 30 минут. Работу СИБ обеспечивал компью-
тер, установленный на избирательном участке.

По инициативе ЦИК России электронные машины для голосования при-
менялись: на губернаторских выборах в Ленинградской области в 1996  г., в 
Омской области в 1997 г., в Челябинской области в 2000 г.; на выборах органов 
местного самоуправления Ленинградской области 1996–1999 гг. и депутатов 
законодательного собрания г.  Санкт-Петербурга в 1998  г.; на выборах мэра 
г. Элисты и Элистинского Городского собрания в 1997 г. На выборах Президен-
та России 26 марта 2000  г. сканеры избирательных бюллетеней использова-
лись на 110 УИК в г. Москве, на 57 УИК в г. Вологде и 90 УИК в г. Череповце.

СИБ имел два основных недостатка: отсутствие защиты от одновремен-
ного принятия более одного бюллетеня и нестабильная работа оптической 
схемы распознавания информации о голосовании. Сканеры могли оши-
баться, если избиратели ставили отметки за пределами квадрата для голо-
сования. Проблему заполнения избирательного бюллетеня любым знаком о 
голосовании подробно рассмотрел член ЦИК России С.  М.  Шапиев. По его 
мнению, для борьбы с манипулированием голосами избирателей и упроще-
ния работы КОИБов необходимо изменить законодательную формулировку 
порядка заполнения избирательного бюллетеня с «любого знака» на отметку 
в виде «галочки» и дополнительно в виде «плюса» и «крестика» [11, с. 98].

Необходимость более масштабного использования машин для голо-
сования и недостатки имеющегося оборудования потребовали разработки 
новых моделей. Первый комплекс обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) был разработан в 2001 г. Протокол об итогах голосования, распеча-
танный СИБ, был предварительным и не имел юридической силы, поэтому 
требовался ручной пересчёт голосов. Модель КОИБ–2003 изначально раз-
рабатывалась как часть ГАС «Выборы», протокол об итогах голосования с 
КОИБ стал официальным документом. В отличие от СИБ, в КОИБ был встроен 
компьютер, обеспечивающий работу устройства. Итоги голосования сохра-
нялись на дискете и передавались в ГАС «Выборы».

С 2003  г. протоколы об итогах голосования, распечатываемые КОИБ, 
имеют юридическую силу. Ручной пересчёт избирательных бюллетеней не 
требовался, но мог применяться по решению участковой комиссии в случае 
сбоев в работе КОИБ. Впервые без ручного пересчёта бюллетеней КОИБ был 
использован 16 ноября 2003 г. на выборах органов местного самоуправления 
в г. Ейске Краснодарского края. Эта модель использовалась на выборах всех 
уровней в период 2004–2011 гг. [5, с. 48] более чем на 9,3 тыс. избиратель-



151

п
о

ли
то

ло
ги

я

© CC BY Федоров В. И., Ежов Д. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

ных участков. Межведомственная комиссия по координации деятельности 
основных участников Программы развития ГАС «Выборы» на 2001–2004  гг. 
положительно оценила результаты испытаний устройств и рекомендовала 
приступить к их серийному выпуску.

Разработка КОИБ–2010 стала следующим шагом в развитии россий-
ских машин для голосования. Конструкцию машины нужно было упростить 
по сравнению с КОИБ–2003, уменьшить вес и повысить надёжность. КОИБ–
2010 был впервые опробован в октябре 2010 г. на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области. Всего их было произведено 
5770 шт.

Электронное голосование на избирательных участках на федеральных 
выборах с юридически обязательным значением масштабно стало приме-
няться на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого созыва 
4 декабря 2011 г. КОИБы использовались в 76 субъектах на 4828 УИК (5,09% 
от количества УИК). На выборах Президента России 4  марта 2012  г. КОИБы 
применялись в 76 субъектах на 5239 УИК (5,51% от количества УИК) [5, с. 81]. 

Выборы Президента России 2018 г. были крупнейшими в части исполь-
зования сканеров бумажных бюллетеней. На этих выборах было примене-
но 13,6 тыс. КОИБов, из них новых моделей, разработанных в 2017 г., было 
4750 шт. Новые машины были разработаны МГТУ имени Н. Э. Баумана. Сто-
имость единицы оборудования составляла около 199  тыс.  руб. На прези-
дентских выборах КОИБы использовались на 10001 избирательном участке 
в 82 субъектах. Таким образом, электронным голосованием было охвачено 
9% избирательных участков. Большинство КОИБов размещались в крупных 
субъектах, таких как Свердловская область, г. Москва, Московская область, 
г.  Санкт–Петербург, Красноярский край, Новосибирская область, Ярослав-
ская, Саратовская, Омская и Самарская области. На предыдущих федераль-
ных выборах именно здесь фиксировалось много избирательных споров. 
Поэтому ЦИК России постаралась повысить доверие к результатам выборов 
при помощи машин для сканирования бюллетеней.

В ходе экспертного интервью с председателем Избирательной комис-
сии Тамбовской области А.  С.  Офицеровым отмечено: «В городах гораздо 
легче централизовано обучить организаторов выборов работе со сложной 
техникой. В единый день голосования 13 сентября 2020 г. в Тамбовской об-
ласти прошли выборы главы администрации Тамбовской области и депута-
тов органов местного самоуправления. КОИБы были использованы на 66 из 
117 УИК, расположенных в г. Тамбове. В других муниципалитетах КОИБЫ не 
применялись»1. Отметим, что в результате выборов депутатов Тамбовской 
городской Думы в 2020 г. победу одержала политическая партия «Родина», 
получив 26 мандатов из 36.

1 Интервью с председателем Избирательной комиссии Тамбовской области А. С. Офицеровым, 
проведённое Федоровым В. И. специально для данного исследования. Публикуется впервые.
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Таким образом, использование КОИБов современных моделей на вы-
борах в России в 2010–2020  гг. было эффективным инструментом для обе-
спечения легитимности результатов выборов. Кроме того, этот инструмент 
использовался для создания позитивной «повестки дня», связанной с модер-
низацией избирательного процесса. Анализ опыта применения КОИБов на 
выборах в России выявил ряд недостатков и преимуществ.

К недостаткам относятся:
– непрозрачность работы оборудования для электронного голосования 

(это выражается в невозможности проверки корректности работы оборудо-
вания для голосования независимой лабораторией, экспертами, журнали-
стами, политиками и избирателями);

–  высокая стоимость машин для голосования и сложность в обслужи-
вании. Машины, которые произведены более 10 лет назад и число которых 
составляет 60% и выше, на сегодняшний день устарели, сложны в обслужива-
нии и, соответственно, не могут применяться в будущем.

Преимущества:
– более высокое доверие к результатам электронного голосования, не-

жели к обычным «бумажным» выборам;
– высокая скорость получения результатов выборов. 
– отсутствие недействительных голосов избирателей.
Комплексы электронного голосования (КЭГ), оборудованные устройства-

ми сенсорного голосования (УСГ), получили гораздо меньшие масштабы ис-
пользования на выборах в России. Эти машины работают по «технологии пря-
мой записи» голосования. КЭГ впервые был опробован на выборах депутатов 
Новгородской областной Думы четвёртого созыва 8 октября 2006 г. Впервые в 
России новгородские избиратели голосовали на машинах прямой записи ре-
зультатов голосования. Тогда КЭГами были оборудованы пять избирательных 
участков в г. Великом Новгороде (0,9% от общего количества УИК). Наиболее 
масштабно КЭГи использовались на выборах Президента России в 2018 г., та-
кими машинами было оснащено 806 избирательных участков в 14 субъектах.

В Постановлении ЦИК России2 установлен порядок электронного голо-
сования, подсчёта голосов избирателей и определения итогов голосования. 
Решение о проведении электронного голосования принимает ЦИК России 
или избирательная комиссия субъекта федерации. 

Голосование на КЭГ имеет ряд преимуществ и недостатков. Несомнен-
ными преимуществами являются: подробный порядок действий членов 
избирательной комиссии, не оставляющий возможности для двоякого ис-

2 Постановление ЦИК России от 27.08.2014 № 248/1529-6 «О внесении изменения в Порядок 
электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования на вы-
борах, проводимых в Российской Федерации, утвержденный постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 7 сентября 2011 года № 31/276-6» // Вестник 
Центризбиркома РФ. 2014. № 8.
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толкования закона; высокая точность и скорость получения итогов голосо-
вания; автоматизация подсчёта голосов избирателей и накопленный опыт 
использования КЭГ.

Недостатки голосования на КЭГ в основном связаны с проблемой провер-
ки итогов голосования и идентификации избирателя [10, с. 77]. В устройстве 
КЭГ проверка подсчёта голосов избирателей осуществляется при помощи 
контрольной ленты итогов голосования, которая распечатывается на бумаж-
ном носителе. Контрольную ленту могут осмотреть члены УИК или вышесто-
ящей избирательной комиссии и наблюдатели. Избиратель может осмотреть 
только свою часть контрольной ленты сразу после голосования на УСГ, на ней 
отображаются вид выборов и результат голосования (кандидат или полити-
ческая партия). После окончания голосования на УИК избиратель не сможет 
проверить, как был учтён его голос, а это создаёт недоверие. Необходимо, что-
бы на контрольной ленте отображались не только сведения о виде выборов, 
результате голосования, но и точное время записи результата голосования. В 
этом случае избиратель сможет соотнести время своего посещения участка 
и записи с результатом голосования. Наблюдатели смогут более точно вести 
учёт проголосовавших по временным отрезкам и сравнивать распределение 
голосов для выявления возможных аномалий. КЭГи в основном используются 
на выборах в административных центрах субъектов федерации.

В 2019 г. в России появились цифровые избирательные участки. Эта но-
вация была опробована в Москве в единый день голосования. Избиратели 
могли проголосовать на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы по одномандатным избирательным округам и на выборах глав 
регионов. Суть новации заключается в удобстве места для голосования: из-
биратель, который в день выборов находится за пределами региона своего 
постоянного проживания, может проголосовать на выборах в том регионе, 
где он будет находиться. Для этого необходимо подать заявление о включе-
нии в список избирателей на цифровом избирательном участке. Заявление 
можно подать дистанционно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или 
обратившись лично в МФЦ, в ТИК или УИК. Процесс подачи заявления на 
портале «Госуслуги» занимает около 10 минут. Однако поиск необходимо-
го раздела на сайте может вызвать трудности из-за проблем с навигацией. 
Для предотвращения двойного голосования мобильный избиратель будет 
исключён из списка избирателей по месту своего жительства и включён в 
список избирателей того цифрового избирательного участка, где он захочет 
проголосовать. В результате применения цифровых избирательных участков 
в конвенциональное политическое участие будут вовлечены избиратели, ко-
торые ранее не могли проголосовать на региональных выборах.

Таким образом, электронное голосование на избирательных участках 
в России имеет широкую географию применения. Избиратели и кандидаты, 
организаторы выборов и представители СМИ знакомы с работой электрон-
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ных машин для голосования. Однако у всех участников выборов остаются во-
просы к верификации итогов голосования и надёжности работы машин для 
голосования.

дистанционное электронное ГолосоВание
Известный политолог Д. Истон разработал теорию политической систе-

мы, функционирование которой представляет собой обмен информацией 
с внешней средой [15, p. 12]. Запросы общества обрабатываются политиче-
ской системой, и реакцией на внешние вызовы становятся законы и указы. 
Если они соответствуют ожиданиям общества, её легитимность повышается, 
если интересы общества игнорируются, политическая система деградирует. 
В условиях стремительного развития информационных технологий в поли-
тической системе растёт интенсивность информационного обмена между 
властью и обществом. Дистанционное электронное голосование на выборах 
является новой формой политического участия, влияние которой на полити-
ческую систему будет увеличиваться.

Впервые экспериментальное дистанционное электронное голосование 
(опрос) в субъектах федерации, не имеющее юридически обязательного зна-
чения, провели 12 октября 2008 г. на выборах Собрания депутатов г. Новомо-
сковска Тульской области. Участникам электронного опроса предлагалось 
«проголосовать» за кандидатов на выборах, которые проводились в этот же 
день. Для участия в эксперименте избиратели получали в помещении УИК 
компакт-диск со специальным программным обеспечением. Всего избирате-
ли использовали 2978 таких дисков. После установки программы на компью-
тер избиратели могли принять участие в интернет-опросе. Электоральные 
предпочтения участников опроса совпали с результатами выборов. Подоб-
ные эксперименты затем прошли в 2009 г. в г. Нижневартовске Ханты–Ман-
сийского автономного округа, в ЗАТО г.  Радужный Владимирской области, 
в Урюпинском районе Волгоградской области, в г.  Вологде и Каргасокском 
районе Томской области3.

В результате удалось выявить три группы проблем. Технические: слабую 
защищённость системы голосования от хакерских атак, уязвимость к вирус-
ному ПО. Психологические: недоверие избирателей к электронному голо-
сованию, затруднения с голосованием у пожилых избирателей. Правовые 
проблемы: соблюдение тайны голосования; отсутствие избирательного за-
конодательства, регулирующего дистанционное электронное голосование. 
На преодоление этих трудностей потребовалось почти 10 лет.

Среди большого числа экспериментов с электронным голосованием в 
России выделяется опыт Тамбовской области, где электронные технологии 

3 Экспериментальный электронный опрос избирателей с использованием сети Интернет в 
единые дни голосования 12 октября 2008 года и 1 марта 2009 года. М.: РЦОИТ при ЦИК России, 
2009. С. 35.
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были использованы не для голосования, а для сбора подписей в поддержку 
выдвижения независимых кандидатов. В 2010 г. по инициативе председателя 
избирательной комиссии Тамбовской области А.  С.  Пучнина был проведён 
пилотный проект по внедрению технологий мобильной связи в избиратель-
ный процесс. В рамках эксперимента изучалась возможность сбора подписей 
в пользу выдвижения независимых кандидатов в форме СМС-голосования. 
Мобильный телефон заменил подписной лист. Эксперимент был проведён 
на выборах главы города Мичуринска и депутатов Тамбовской городской 
Думы пятого созыва.

Для участия в эксперименте избирателю нужно было отправить регистра-
ционное СМС на специальный номер, после чего отправителю приходили све-
дения о кандидатах-самовыдвиженцах. Анализ результатов СМС-выдвижения 
кандидатов и реального сбора подписей показал, что те кандидаты, которых 
избиратели поддержали с помощью СМС, предоставили избирательной ко-
миссии достоверные и действительные подписи, а те, кого избиратели не 
поддержали, предоставили недействительные подписи. Спустя 10 лет в мае 
2020 г. федеральный законодатель предусмотрел возможность электронного 
сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах.

Новым шагом в развитии электронного голосования в России стало 
дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Москов-
ской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019  г. Итоги электрон-
ного голосования носили юридически обязательный характер. Избиратель-
ное законодательство для проведения эксперимента было принято в мае 
2019  г. Организаторы выборов для электронного голосования образовали 
три «виртуальных» УИК в районах Крюково, Бибирево и Чертаново Южное. 
В списках электронных избирателей зарегистрировались 11228 человек, их 
средний возраст – 37,5 лет, явка среди них составила 87,37%.

Несмотря на уличные протесты летом 2019 г., выборы депутатов Мосгор-
думы седьмого созыва проходили в условиях низкой электоральной актив-
ности, явка составила 21,77% (явка на выборах в 2014 г. – 21,04%). Электрон-
ные избиратели обеспечили небольшой прирост явки избирателей. Доля 
электронных избирателей на выборах в 2019 г. составила 0,60%. При помощи 
дистанционного электронного голосования своё избирательное право реа-
лизовали 9810 избирателей.

Дистанционное электронное голосование проходило на официальном 
портале Мэра и Правительства Москвы. Заявление на участие в электронном 
голосовании можно было подать в течение 45 суток до дня голосования. Для 
аутентификации использовалось две ступени защиты. Избиратель вводил 
свои логин и пароль на портале и входил в свой личный кабинет. Если избира-
тель хотел проголосовать дистанционно, доступ к электронному бюллетеню 
открывался после ввода кода, отправленного на телефонный номер, который 
был зарегистрирован избирателем на портале Мэра и Правительства Москвы.
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Сравнивая московский опыт электронного голосования с зарубеж-
ным, можно выделить общие и различные характеристики. В Австрии, ФРГ, 
Швейцарии и Эстонии эксперименты с дистанционным электронным голо-
сованием сначала проводились в студенческих союзах и органах местного 
самоуправления. В Москве эксперимент сразу провели на выборах в зако-
нодательный орган власти города федерального значения. В Эстонии по-
требовалось 4 года для проведения первого дистанционного электронного 
голосования, а в Москве на подготовку ушло 6 месяцев. За такое небольшое 
время избирателям и кандидатам на выборные должности было сложно 
адаптироваться к новым условиям [9, c. 42].

Важнейшими принципами дистанционного электронного голосования 
являются: голосование в любом месте и в любое время. Электронное голо-
сование – это один из методов удобного голосования, дающий возможность 
проголосовать гражданам, находящимся за рубежом, лицам с ограниченны-
ми возможностями и широкому кругу избирателей. Московский эксперимент 
с электронным голосованием в 2019  г. не увеличивал сроков голосования. 
Все московские избиратели голосовали только в день выборов. В 2020 г. на 
общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию дистанционное 
электронное голосование было доступно в течение пяти суток. Благодаря 
этому увеличилась доля электронных избирателей, которые смогли проголо-
совать в удобные сроки. На выборах теперь есть возможность досрочного го-
лосования при дистанционном электронном голосовании, но в день выборов 
электронные избиратели не смогут проголосовать на избирательном участке.

Член ЦИК России С. М. Шапиев 30 января 2020 г. в экспертном интервью 
особое внимание уделил ожиданиям от внедрения электронного голосова-
ния: «ЦИК России ждёт, что использование электронного голосования обе-
спечит доверие к результатам выборов. Нужно идти в ногу со временем и 
предоставить избирателю возможность голосовать, где бы он ни был. Это 
обеспечит легитимность выборов. Основные преимущества электронного 
голосования: мобильность, объективность и скорость. В ближайшие годы на 
выборах в России будет сохраняться голосование с использованием бумаж-
ных бюллетеней и электронных технологий голосования. На избирательных 
участках будут использоваться и КОИБы, и КЭГи. Примерно 10–15% УИК по 
стране уже обеспечены такой техникой», – подчеркнул эксперт.

С 2020  г. Россия активно развивает «удобное голосование», которое 
предполагает гибкие сроки, существование нескольких каналов голосова-
ния: на избирательном участке, на интернет-портале, по почте – и право про-
голосовать досрочно.

Как отмечают М. Солвак и К. Вассил, дистанционное электронное голо-
сование предотвращает снижение явки избирателей. Привычка голосовать 
в интернете у избирателей формируется гораздо быстрее, чем привычка го-
лосовать на избирательном участке. Исследователи считают, что, чем выше 
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будет доля электронных избирателей, тем более устойчивой будет явка на 
выборах [20, p. 21]. Российские политологи Р. А. Алексеев и А. В. Абрамов под-
чёркивают необходимость сохранения многоканальности голосования: «Ин-
тернет-голосование не может и не должно полностью вытеснить традицион-
ное волеизъявление, осуществляемое с помощью бумажных бюллетеней, но 
должно использоваться параллельно с ним в качестве альтернативы теми 
избирателями, которые в силу занятости, ограничений в передвижении в 
связи с состоянием здоровья, нахождения за границей либо просто нежела-
ния посещать избирательные участки предпочитают проголосовать из дома, 
с работы, с дачного участка и т. п.» [1, с. 19].

Важным этапом развития дистанционного электронного голосования 
стало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В период 
25–30 июня в нём приняли участие 1,1 млн избирателей г. Москвы и Нижего-
родской области. По сравнению с 2019 г. в Москве количество электронных 
избирателей выросло с 10 тыс. до 1 млн.

Дистанционное электронное голосование на федеральных выборах 
с юридически обязательным значением впервые состоялось 13 сентября 
2020  г. на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по 
одномандатным избирательным округам в Курской и Ярославской обла-
стях. Избиратели проголосовали дистанционно в период с 8.00 11  сентя-
бря и до 20.00 13  сентября, т.  е. в течение трёх дней, включая основной 
день голосования. При этом традиционное бумажное голосование на из-
бирательных участках осталось доминирующим способом реализации ак-
тивного избирательного права (93% избирателей проголосовали на УИК). 
Явка при дистанционном электронном голосовании на дополнительных 
выборах депутата Государственной Думы по Сеймскому одномандатному 
избирательному округу № 110 в Курской области составила 90,59%, на до-
полнительных выборах депутата Государственной Думы по Ярославскому 
одномандатному избирательному округу №  194 Ярославской области – 
91,54%. Дистанционно проголосовали около 30  тыс. избирателей (7% от 
общего количества избирателей).

Для предотвращения двойного голосования в электронном виде и на 
избирательном участке зарегистрированные электронные избиратели ис-
ключаются из списков избирателей на УИК по месту прописки. Ранее на го-
лосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию стало известно о 
ряде случаев двойного голосования. Наибольший резонанс имели действия 
журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который проголосовал два 
раза. У широкой аудитории было сформировано мнение о возможности 
фальсификации итогов голосования. Для защиты равенства избирательных 
прав граждан ЦИК России исключил возможность проголосовать на УИК у 
тех избирателей, которые ранее подали заявление на участие в дистанци-
онном электронном голосовании. Как отмечается в постановлении ЦИК № 
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261/1924-7 от 27 июля 2020 г. «Избиратель, исключённый из списка изби-
рателей по месту жительства в связи с подачей заявления ДЭГ, вправе при-
нять участие исключительно в дистанционном электронном голосовании и 
не вправе получить избирательный бюллетень на избирательном участке». 
Заявление для участия ДЭГ подаётся избирателем в электронном виде с ис-
пользованием портала «Госуслуги» не ранее чем за 45 дней до дня голосова-
ния. Избиратель вправе отозвать заявление ДЭГ не позднее 24.00 по москов-
скому времени за четыре дня до дня голосования.

Список участников ДЭГ составляется в электронном виде не позднее 
18.00 за два дня до дня голосования. После составления списка участников 
ДЭГ дополнительное включение избирателей в список участников ДЭГ не 
осуществляется.

заключение
Подводя итоги краткого обзора опыта проведения электронного голо-

сования в России, необходимо отметить, что за период 1996–2020  гг. элек-
тронное голосование прошло большой путь развития: от ограниченного экс-
перимента на 15 избирательных участках во время президентских выборов 
в 1996 г. – до масштабного использования сканеров избирательных бюлле-
теней на президентских выборах в 2018 г. (задействовано около 9% избира-
тельных участков), а также до дистанционного электронного голосования по 
поправкам в Конституцию в 2020 г., в котором приняли участие более 1 млн 
избирателей.

В развитии электронного голосования в России выделено шесть этапов: 
экспериментальное электронное голосование на избирательных участках 
в субъектах федерации, не имеющее юридически обязательного значения; 
электронное голосование на избирательных участках в субъектах федера-
ции с юридически обязательным значением; электронное голосование на из-
бирательных участках на федеральных выборах с юридически обязательным 
значением; экспериментальное дистанционное электронное голосование в 
субъектах федерации, не имеющее юридически обязательного значения; 
дистанционное электронное голосование в субъектах федерации с юриди-
чески обязательным значением; дистанционное электронное голосование 
на федеральных выборах с юридически обязательным значением.

Для обеспечения конвенционального политического участия и привле-
чения к выборам широких групп избирателей в России необходимо исполь-
зовать смешанную форму голосования, сочетающую традиционное «бумаж-
ное голосование» и электронное голосование. Дистанционное электронное 
голосование, являясь новой эффективной формой коммуникации власти и 
общества, должно проводиться досрочно, расширяя круг потенциальных из-
бирателей.
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мОДЕлИ РЕшЕНИЯ СлОЖНых СИТУАЦИЙ  
В ПЕДАгОгИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕльНОСТИ

аннотация 
Цель. Описание моделей разрешения сложных ситуаций в педагогическом взаимо-
действии.
Процедура и методы. В статье рассматриваются вопросы, входящие в круг явлений, 
обозначаемых как «потенциал личностного развития» и «ситуация». Основным мето-
дом исследования являются рефлексия сложных педагогических ситуаций и разработ-
ка моделей их решения. Рассмотрены вопросы, связанные с наличием сложных, про-
блемных, конфликтных ситуаций в педагогической деятельности, обсуждается опыт их 
разрешения с позиции участника и организатора образовательного процесса.
Результаты. Отмечается, что в условиях нарастания социальных рисков в обра-
зовательной среде, связанных с изменением социальной ситуации развития для 
её участников, необходим поиск ресурсов для поддержания благополучия. Одним 
из таких ресурсов могут стать способы развития ситуативной рефлексии. Понятие 
«ситуации» применительно к образовательной сфере анализируется с позиций под-
ходов Л. С. Выготского к развитию личности. В определении феномена рефлексии 
у авторов статьи наряду с существующими подходами значительный интерес вы-
зывают разработки изучения психологических механизмов рефлексивных возмож-
ностей личности В. Е. Клочко. В статье показано, что для полноценного развития 
рефлексии необходима интеграция личностного, когнитивного, мотивационного 
и деятельностного подходов. Для изучения разрешения сложных ситуаций пред-
ставлены модели с учётом их ключевой идеи (личностный, когнитивный и деятель-
ностный подходы). Отдельное внимание уделено описанию когнитивных и пове-
денческих моделей разрешения сложных ситуаций. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Все рассматриваемые в статье 
модели разрешения сложных ситуаций представлены в психологии управления и 
могут быть использованы в образовательной сфере при подготовке управленче-
ских кадров. Возможно также применение данных моделей в работе с педагогами 
при условии доработки с учётом специфики образовательной деятельности. В на-
стоящей работе признаётся, что подходящей таким требованиям является модель 
повышения социальной компетентности педагога.
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рефлексия, сложные ситуации в образовательной среде, социальные риски, моде-
ли разрешения сложных ситуаций, совместная деятельность, развитие, повышение 
квалификации управленческих и педагогических кадров
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MODElS OF SOlvING COMplEx SITUATIONS  
IN pEDAGOGICAl ACTIvITIES

aBstRact 
Aim. Description of the models of resolving complex situations in pedagogical 
interaction. 
Methodology. The article deals with issues included in the phenomena denoted as: 
the potential of personal development and the situation; complex, conflict situations in 
educational activity and their resolution. The main method of the study is the reflection 
on complex educational situations and the development of models for resolving them. 
Results. Since social risks in the educational environment are increasing, it is necessary 
to look for resources to maintain well-being. Developing situational reflection can be 
an appropriate answer to this. The concept of “situation” as applied to the educational 
sphere is analyzed on the basis of L. S. Vygotsky view on the development of personality. 
The phenomenon of reflection is studied with reference to V.  e.  Klochko works on 
psychological mechanisms of the reflective capabilities of the personality. The models 
for resolving difficult situations are presented taking into account their key ideas. Special 
attention is paid to the description of cognitive and behavioral models for solving 
difficult situations. 
Research implications. It is proposed to use models for resolving difficult situations, 
further elaborated for the specifics of teaching activities, in the educational sphere when 
training managerial personnel and in working with teachers. In the present work, it is 
recognized that a model for raising the teacher’s social competence is appropriate for 
these requirements.

KeywoRds 
reflection, difficult situations in the educational environment, social risks, models 
for resolving difficult situations, joint activities, development, skills development of 
management and pedagogical specialists

ВВедение
Современная ситуация в образовательной сфере отражает все вызовы и 

риски развития современного общества. Это выражается в опережении тех-
нологическими изменениями социально-экономических процессов, такими 
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как появление современных интернет-технологий – наряду с отсутствием ин-
тернета в некоторых школах, отсутствием возможности иметь в числе штат-
ных сотрудников высококвалифицированных специалистов, отставанием 
педагогов по уровню владения навыками работы в цифровой среде от своих 
учеников. Отставание структуры подготовки кадров от развития профессио-
нальных стандартов проявляется в том, что в повышении доступности обра-
зования для лиц с ограниченными возможностями существует проблема не-
подготовленности педагогов к организации инклюзивной деятельности. Эти 
новые тенденции и давно существующие сложности образовательного взаи-
модействия всех субъектов образовательной деятельности (детей, учителей, 
родителей) в каждом конкретном случае трактуются как сложные ситуации, 
что, как показывает анализ, приводит к появлению конфликтных ситуаций. 
Поэтому с нарастающими сложностями коммуникации в связи с добавлени-
ем цифрового контента, увеличением количества и скорости информации 
меняются требования к профессиональной компетентности педагогов, в том 
числе навыкам рефлексии в общении. Так, цифровизация коснулась не толь-
ко содержания образования, но ещё и социального взаимодействия на уров-
не личных и групповых контактов (наличие мобильных социальных сетей). 
Одним из важных условий педагогической и управленческой деятельности 
в образовательной среде становится овладение педагогом и руководителем 
рефлексией собственной деятельности в целом [9] в сложных ситуациях.

Рефлексия как научный феномен интересен и философам прошлого 
(Аристотель, Платон, Локк. Лейбниц, Кант, Гегель), и учёным ближних к нам 
эпох (М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий, И. С. Ладенко, В. А. Лекторский, 
В. С. Швырев, А. П. Огурцов). Современные научные положения о рефлексии 
представлены различными теоретическими подходами [5; 10; 13]: изучаются 
культурные, психолингвистические, социально-педагогические и педагоги-
ческие аспекты. В психологии проблема рефлексии тесно сопряжена с во-
просами личностных смыслов деятельности (А. Н. Леонтьев, Е. Ю. Артемьева, 
А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, 
Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский, В. В. Петухов, В. И. Слободчиков, Е. Н. Исаев, 
С. Д. Смирнов и др.).

В управленческих науках наиболее востребованными в области техно-
логий развития рефлексии являются разработки, основанные на интегри-
рованном междисциплинарном подходе. В них поднимаются вопросы реф-
лексии в контексте ситуативного управления. Современная ситуация в об-
разовании, связанная с необходимостью поиска инновационных подходов к 
решению задач, актуализирует необходимость в разработке практического 
инструментария для развития рефлексии в профессиональной деятельности 
педагогических работников, диктует действовать в поиске новых подходов, 
созвучных современным задачам российской школы.
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ПостаноВка ПроблеМы
Социальные риски образовательной среды и необходимость постоян-

но разрешать конфликтные ситуации – явления, сопровождающие образо-
вательный и воспитательный процессы на всём его протяжении. Назовём те 
из них, которые часто вызывают общественный резонанс. Так, современные 
школы в ряде случаев должны решать вопросы внедрения инклюзивного 
образования, что вызывает неприятие некоторыми участниками образова-
тельной среды этой формы организации учебного процесса и выражается в 
нежелании родителей и учителей вводить в образовательную сферу детей с 
особенностями здоровья и развития. Ещё один вызов для современной шко-
лы – проблемы буллинга, травли, отвержения детей и даже учителей.

Эти проблемы создают условия для роста числа конфликтных ситуаций в 
образовательной среде. Опытный педагог Т. Н. описала нам два случая из сво-
ей практики, оба касались сферы взаимоотношений между учащимися, когда 
в классе возникает ситуация, связанная с тем, что один из детей оказывается 
в положении «изгоя». В первом случае педагог положительно разрешил си-
туацию, поступив следующим образом: все учащиеся были оставлены после 
уроков, и учитель очень строго попросил наладить отношения с мальчиком, 
которого все обижали, этого оказалось достаточно. Во втором подобном слу-
чае, который проходил уже в другом учебном заведении, учитель имел очень 
доверительную беседу с лидером класса, попросив его взять «шефство» над 
таким учеником. Ситуация и в данном случае была разрешена эффективно. 
Отношения между ребёнком и классом, как и в предыдущем случае, очень 
быстро наладились. По словам самого педагога, ключ к разрешению этих ситу-
аций пришёл интуитивно, но вопрос «Почему сходные ситуации были разре-
шены по-разному, но эффективно?» так и остался для педагога невыясненным.

Анализ ситуации с позиции оценивания рефлексии педагога показыва-
ет, что необходимо учитывать личностный, когнитивный, мотивационный и 
деятельностный аспекты:

1)  рефлексию в области самосознания – форму рефлексии, овладение 
которой сказывается на сенситивной способности человека, сенситивность 
как способность воспринимать окружающий и внутренний мир;

2) личностную рефлексию, отражающуюся в самооценке человека. Не-
обходима постоянная коррекция мнения о себе, работа по созданию адек-
ватной самооценки через самовнушение и саморегуляцию;

3)  рефлексию образа действия, которая ответственна за правильное 
применение принципов действия.

Аналогичные виды рефлексии выделяют и авторы многочисленных за-
рубежных исследований [15–21].

Названные три вида рефлексии в сочетании с тремя её формами во вре-
менном континууме (ретроспективная, ситуативная и перспективная) могут 
иметь различные эффекты. Для ретроспективной рефлексии более важно её 
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сочетание с личностной рефлексией. Для перспективной рефлексии важнее 
преобладание рефлексии в области самосознания. Для решения сложных 
ситуаций значение ситуативной рефлексии наиболее актуально. Ситуатив-
ная рефлексия в сложных ситуациях педагогической и управленческой дея-
тельности в образовании далее будет нами рассматриваться как рефлексия 
образа действия на основе когнитивных и поведенческих моделей.

Приведённый выше пример решения сложных ситуаций служит яркой 
иллюстрацией того, что педагоги во многих ситуациях поступают сообразно 
своему личному опыту и интуиции (надо отметить, что в психологии рефлек-
сии существуют исследования интуиции через мета-когниции, в контексте 
рефлексии и самосознания [14]), не имея представлений о том, что существу-
ют модели разрешения сложных ситуаций, складывается ситуация «шахма-
тист без шахматной доски». Поэтому решение сложных ситуаций в образова-
тельной среде требует ознакомления педагогов с современными моделями 
и методами, что может соответствовать развитию ситуативной рефлексии.

МетодолоГия и Методы исследоВания
В качестве методологических оснований изучения ситуативной рефлек-

сии сложных ситуаций на междисциплинарной основе выступают идеи си-
стемного историко-эволюционного подхода в психологии личности (А. Г. Ас-
молов), культурно-исторической психологии (Л. С. Выготский, В. Е. Клочко), 
теории психологических систем (О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко, О. М. Красно-
рядцева и др.) [2; 4, 7; 8].

Выделение моделей и методов разрешения сложных ситуаций в образо-
вательной среде требует в первую очередь определения понятия «сложные 
ситуации». Понятие «ситуации», используемое применительно к описанию 
образовательной среды, имеет непосредственное отношение к такому по-
нятию, как «развитие». В деятельностной парадигме сочетание понятий «си-
туация» и «развитие» традиционно представляется термином «социальная 
ситуация развития», понимаемым как специфическая система отношений 
среды и субъекта, отражённая в его переживаниях и реализуемая в совмест-
ной деятельности с другими людьми [3]. Следовательно, понятие «сложные 
ситуации в образовательной сфере» также характеризует: 

– отношения субъекта к среде;
– совместную деятельность;
– субъективные переживания [3].
Определение понятия «сложные ситуации» существует в психологии 

управления. В частности, А.  В.  Авилов пишет, что «…сложные управленче-
ские ситуации отражают неопределенности современного нам мира, его 
фрагментов, с которыми приходится сталкиваться руководителю» [1]. При 
этом автор приводит классификацию сложных управленческих ситуаций; к 
ним он причисляет:
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– отчуждение в деятельности как отсутствие ощущения единства в дея-
тельности;

– сложности в достижении управленческой компетентности;
– отсутствие адекватных методов и средств; руководитель сравнивается 

с шахматистом, играющим «вслепую» без шахматной доски; шахматная до-
ска позволяет более успешно моделировать игровые действия шахматиста, 
также и современные технологии повышают эффективность руководителя;

– сложности в преодолении цейтнота;
–  социальные риски (риск переживания и создания условий пережи-

вания другими людьми психотравматических расстройств, риск перехода 
границ нравственности, риск негуманных поступков, риск дегуманизации, 
деперсонилизации);

– необходимость постоянно разрешать конфликтные ситуации.
Данная классификация в полной мере подходит для характеристики 

сложных ситуаций, возникающих в деятельности руководителя образова-
тельного учреждения как представителя управленческого аппарата в си-
стеме образования. В то же время такая классификация не в полной мере 
приемлема для характеристики сложных ситуаций, возникающих у других 
субъектов образовательной среды: педагогов, учащихся, родителей. Напри-
мер, ситуации по преодолению так называемого цейтнота: для педагогов – 
нехватка времени на разработку программ, для учащихся – распределение 
времени между дополнительными образовательными программами, для 
родителей – обеспечение родительского контроля над общением ребёнка 
и  др. Следовательно, сложные ситуации в образовательной среде следует 
дифференцировать в зависимости от того, кто является участниками этой 
ситуации и в какие субъектные отношения они вступают между собой. При 
этом важно учитывать то обстоятельство, что ситуации, связанные с наличи-
ем социальных рисков, сопряжённые с конфликтами, присутствуют не только 
в управленческой, но и в педагогической деятельности. Этот факт позволяет 
частично использовать рассматриваемую классификацию применительно к 
сложным педагогическим ситуациям.

Сопоставив признаки, определяющие понятие «сложные ситуации в об-
разовательной среде» и классификацию сложных управленческих ситуаций, 
мы можем вычленить виды сложных ситуаций в образовательной среде:

– ситуации, связанные с трудностями организации совместной деятель-
ности;

–  ситуации, связанные с субъективными переживаниями социальных 
рисков;

– ситуации, связанные с необходимостью разрешения конфликтных си-
туаций.

Трудности в организации совместной деятельности в образовательной 
среде могут проявляться как отчуждение педагога от необходимости «по-
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гружаться» в мир ребёнка, отчуждение учащихся от деятельности группы, 
нежелание взаимодействовать с педагогом, отчуждение родителей от про-
блем школы, воспитания собственного ребёнка, отчуждение между кол-
легами-педагогами, отсутствие признания важности деятельности педаго-
га со стороны коллег, руководства и родителей учащихся. Всё названное 
можно обобщить как отсутствие доверия, которое нарушает протекание 
совместной деятельности. В недавно проведённом нами всероссийском 
мониторинге учителей, посвящённом проблеме доверия в образователь-
ной деятельности (в онлайн-опросе приняли участие 18,5  тыс. учителей), 
было выявлено, что в процессе взаимодействия субъектов образователь-
ной деятельности (учителей, учащихся и родителей), по мнению большин-
ства учителей, не хватает того «клея», который бы скреплял отношения, де-
лал их более искренними и непосредственными, что могло бы существен-
но снизить конфликтогенную среду в современной школе. Один тот факт, 
что в добровольном опросе, к которому никто не принуждал, за короткий 
промежуток времени приняли участие такое количество учителей из всех 
регионов страны, свидетельствует о том, насколько данная проблема явля-
ется актуальной для учителей. В своих ответах на поставленные вопросы 
многие учителя отмечали, что им не хватает времени на личностное обще-
ние с учениками, в школах не проводится или проводится недостаточно ме-
роприятий, не связанных с учебной деятельностью, отсутствуют совмест-
ные экскурсии, походы и т.  п. Всё это способствует отчуждению учителей 
и учащихся. С родителями у учителей также наблюдается отчуждение, его 
специфика заключается в том, что многие родители относятся к учителям 
как к сфере услуг, предъявляют завышенные требования и при этом стара-
ются любыми средствами оправдать своего ребёнка практически за любые 
формы поведения.

результаты исследоВания и обсуждение 
Модели разрешения сложных ситуаций

Прежде чем приступать к описанию моделей разрешения сложных си-
туаций, необходимо вспомнить научные подходы, которые могут служить 
существенным основанием для классификации:

1. Личностный подход, предполагающий значимость определения 
уровня личностной зрелости;

2. Когнитивный, опирающийся на знание о социокультурных нормах, 
знание языка, усвоение правил;

3. Поведенческий – эффективность приспособления человека к новым 
условиям. Навыки поведения в новой ситуации;

4. Деятельностный подход. В рамках теории деятельности структура 
личности – целостное образование, включающее в себя когнитивный аспект, 
ценностно-мотивационный, эмоциональный и поведенческий.
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В нашей статье мы остановимся на некоторых существующих моделях 
разрешения сложных ситуаций, возникающих во взаимодействии между 
людьми, – это:

– личностная модель;
– когнитивная модель;
– ситуационная модель;
– мотивационно-ценностная модель;
– деятельностная модель.
В данном подходе принципиальное значение имеет понятие «личностная 

зрелость». Один из известных исследователей личностной зрелости Л. А. Го-
ловей пишет: «Критерии личностной зрелости связаны с адаптацией лич-
ности в обществе, с ее способностью выполнять социальные функции, про-
дуктивно трудиться, успешно общаться и адекватно познавать социальную 
действительность и себя и на этой основе строить свой жизненный путь» [5]. 
Личностная зрелость – сложный конструкт, который включает большое коли-
чество переменных. К ним в первую очередь относятся гражданская, органи-
зационная, семейная, профессиональная и нравственная зрелость. Л. А. Голо-
вей, изучив различные модели личностной зрелости, выделила обобщённый 
перечень характеристик данного конструкта: ответственность, осознанность, 
рефлексивность, направленность на саморазвитие, самопринятие, самоува-
жение, автономия, жизнестойкость, самоуправление и организация жизни, 
целостность, конгруэнтность, широта связи с миром, толерантность, нрав-
ственное сознание, гуманистические ценности, позитивные межличностные 
отношения. Для цели данного исследования особенно важным критерием 
личностной зрелости является наличие рефлексивных черт характера.

В качестве когнитивной модели может быть представлена «Модель со-
циального взаимодействия» Р. Хинш, С. Виттманн. Ключевым компонентом в 
данной модели является когнитивный компонент [12].

Поведенческий подход разрабатывался в основном в психологии 
управления и менеджменте. Ситуационная модель Ф. Фидлера иллюстриру-
ет существующий поведенческий подход в разрешении сложных ситуаций. 
Большинство управленческих теорий предлагают разрешать сложные ситу-
ации, ориентируясь на поведенческие аспекты. Так, Ф. Фидлер пути повыше-
ния эффективности деятельности видел не в изменении личностных свойств 
руководителей или особенностей коллектива, а в изменении ситуации, точ-
нее – в изменении степени владения руководителем соответствующей си-
туацией. В целях лучшего взаимодействия с подчинёнными эффективный 
руководитель использует ситуационные особенности управленческой дея-
тельности – Ф. Фидлер назвал это ситуационным контролем, именно такой 
контроль определяет поведение человека в сложной управленческой ситуа-
ции. При этом автор данного подхода описал две типологии, типы лидеров и 
типы управленческих ситуаций:
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1) типы лидеров в зависимости от поведения в сложных ситуациях:
– ориентированные на задачу;
– ориентированные на взаимоотношения.
2) типы управленческих ситуаций:
– отношения лидера c членами коллектива;
– структурированность задачи;
– должностные полномочия.
Мотивационно-ценностный подход реализован в модели мотивации и 

социального поведения Дж. Равена [9]. Данная модель была разработана для 
понимания и оценки мотивации, значимых для индивида стилей поведения и 
его способности успешно достигать поставленных целей благодаря тому, что 
он в состоянии одновременно совершать множество различных действий, 
необходимых для достижения поставленных целей, – это модель компетент-
ности. Решение сложной ситуации трактуется автором модели как компе-
тентное поведение личности. Его двухстадиальная модель компетентности и 
мотивации может быть расширена до модели мотивированного поведения.

В качестве деятельностной модели можно привести «Модель повыше-
ния социальной компетентности», которая в контексте системно-деятель-
ностного подхода содержит представление о социальной компетентности 
личности педагога и руководителя образовательного учреждения как о 
целостном интегративном личностном образовании, представляющем со-
бой «знание в действии» и позволяющем человеку быть эффективным в его 
жизнедеятельности. Интегральность и целостность феномена социальной 
компетентности раскрывается через её структуру. Данная структура состо-
ит из трёх взаимосвязанных компонентов [11]. Один из них, когнитивный 
компонент – владение социальными знаниями, другой, поведенческий – 
владение социальными навыками и умениями, и мотивационно-ценност-
ный – наличие социально значимых мотивов и ценностей, определяемых 
стремлением к удовлетворению социальных потребностей в общении, 
просоциальном поведении, личностном росте и самоактуализации одно-
временно с потребностью в результативности профессиональной деятель-
ности. Специфика образовательных учреждений как организаций, функци-
онирующих преимущественно в системе «человек – человек», определяет 
ключевую роль мотивационно-ценностного компонента в структуре соци-
альной компетентности личности1.

Несмотря на различные подходы, все модели объединяет одна идея – 
признание необходимости интегрированного подхода в решении сложной 
ситуации. Рассмотренным моделям соответствуют определённые методы ре-
шения сложных ситуаций.

1 Социальная компетентность руководителя образовательного учреждения: учебно-методи-
ческое пособие / А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова, Э. Л. Ванданова, Б. А. Жиганов. М.: АСОУ, 2007. 87 с.
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Методы решения сложных ситуаций
Метод «положительной вербализации». В когнитивной модели, реали-

зуемой в рамках тренинга «Социальной компетенции», используется метод 
положительной вербализации. Метод позволяет изменить типичные когни-
тивные оценки – важно, чтобы человек в сложных ситуациях общения убеж-
дал, подбадривал себя сам, оценивая себя исключительно с положительной 
стороны. Эти когнитивные оценки и внутренний диалог необходимо сделать 
доступными для своего сознания. Человеку предлагается поразмыслить 
и записать три своих наиболее положительных качества. Положительная 
вербализация своих качеств направлена на разрушение автоматизма в не-
гативных когнитивных оценках. Этот метод используется в упражнениях на 
распознание внутреннего диалога. Авторы акцентируют внимание на суще-
ствующей связи между компетентным поведением (когнитивной оценкой) и 
эмоциями, вызванными этой когнитивной оценкой.

Метод «кейсов». Метод «кейсов» позволяет обучать способам поведения 
с учётом разновидностей сложных ситуаций. Участникам, обучающимся по-
веденческим стратегиям, выдаются карточки, содержащие сложные ситуа-
ции, которые предлагается разрешить, а затем выявляется принадлежность 
поведенческой стратегии к определённой категории. Такими категориями 
могут выступать:

1) ориентация на интересы дела;
2) ориентация на психологический климат и взаимоотношения в кол-

лективе;
3) ориентация на самого себя;
4) ориентация на официальную субординацию, соблюдение инструк-

ций.
В отработку поведенческой модели могут входить разные ситуации, 

возникающие в деятельности педагога и руководителя образовательного 
учреждения. Их содержание может быть следующим:

1) Вы получили одновременно два сложных задания: от Вашего непо-
средственного начальника и вышестоящего начальника. Времени для согла-
сования сроков выполнения заданий у Вас нет, необходимо срочно начать 
работу. Выберите предпочтительное решение.

2) Между двумя Вашими подчинёнными возник конфликт, который ме-
шает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к Вам с 
просьбой, чтобы Вы разобрались и поддержали его позицию. Как Вы посту-
пите в этой ситуации?

3) Ваш подчинённый игнорирует Ваши советы и указания, делает всё по-
своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что Вы ему 
указываете. Как Вы будете поступать с этим подчинённым в дальнейшем?

4) В трудовой коллектив, где происходит конфликт между двумя груп-
пировками по поводу внедрения новшеств, пришёл новый руководитель, 
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приглашённый со стороны. Каким образом, по Вашему мнению, ему лучше 
действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?

5) В Вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем 
работает. Его это положение устраивает, а Вас – нет. Как Вы поступите в дан-
ном случае?

6) У Вас создались натянутые отношения с коллегой, допустим, что при-
чины этого Вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, 
чтобы не страдала работа. Что бы Вы предприняли в первую очередь?

7) Подчинённый второй раз не выполнил Вашего задания в срок, хотя 
обещал и давал слово, что подобного больше не повторится. Как Вы пред-
почли бы поступить?

Ситуации, приведённые выше, были отобраны из теста «Управленческая 
ситуация и направленность руководителя»2.

Наборы сложных ситуаций для руководителей образовательных уч-
реждений и педагогов могут различаться, но могут составлять единую базу 
данных проблемных ситуаций. Следует признать, что интегрированность 
психологических знаний со знаниями из смежных наук в области создания 
моделей и методов разрешения сложных ситуаций указывает на комплекс-
ность данной проблематики.

Эта особенность проблематики ориентирует исследователей и прак-
тиков на разработку и применение моделей, учитывающих понятие «инте-
гральность» на всех уровнях представления в теоретическом осмыслении и 
практической реализации. К таким моделям следует отнести «Практическую 
модель повышения социальной компетентности» [11].

Сложные ситуации, возникающие в образовательной сфере, разрешают-
ся в рамках данной модели с позиций деятельностного и гуманистического 
подходов. При этом для повышения социальной компетентности педагогов 
и руководителей становится важным ознакомление со структурными компо-
нентами модели: мотивационно-ценностным, поведенческим, когнитивным. 
В качестве основных методов, позволяющих реализовать модель повышения 
социальной компетентности, предстают технологии, которые разработаны в 
соответствии с содержательными критериями социальной компетентности 
личности: профессиональной идентичностью, толерантностью, интеллек-
том, – и направлены на их развитие [11].

В заключение ещё раз хотелось бы обратиться к примерам из учитель-
ской практики, описанным выше. Поскольку адресованный нам вопрос «Объ-
ясните, почему мне удалось разрешить конфликтные ситуации?» был полу-
чен во время занятий с педагогами по обучению технологиям повышения 
социальной компетентности, он не мог быть оставленным без внимания. Мы 
попросили педагога подробнее описать ситуации и их участников. В первом 

2 Психология управления персоналом: пособие для специалистов, работающих с персоналом 
/ под ред. А. В. Батаршева, А. О. Лукьянова. М., 2005. 624 с.
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случае всё происходило в школе-интернате, большинство учащихся – воспи-
танники детского дома. Мнение взрослого, в этой ситуации воспринимаемого 
как близкого человека, было очень важно и значимо для детей. Во втором слу-
чае события происходили в обычной школе, для подростков более значимым 
явилось мнение авторитетного сверстника. Для нас было важно отметить, что 
педагог расценил сложные ситуации в своей деятельности, которые ему при-
шлось разрешать, как конфликтные. Эти ситуации были связаны с отчужде-
нием и поэтому были разрешены эффективно путём преодоления отчужде-
ния и восстановления совместной деятельности. В описываемых ситуациях 
педагог, действуя верно, искал объяснение своим действиям в «плоскости» 
конфликта, в то время как в реальности его действия следует рассматривать в 
более широком, синергическом пространстве сложных ситуаций.

Примеров, подобных описанному выше, в практике любого учителя до-
статочно много, и эффективное разрешение сложных ситуаций воспринима-
ется как элемент мастерства, доступный немногим или приходящий только с 
опытом. Поэтому важно осуществлять разработки новых технологий, связан-
ных с внедрением моделей разрешения сложных ситуаций. Такие техноло-
гии позволят повысить социальную компетентность педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений, стремящихся к личностному развитию 
и эффективности в деятельности. В ряду этих разработок определённо за-
служенное место занимает модель повышения социальной компетентности 
личности, основанная на положениях системно-деятельностного подхода и 
представляющая реализацию принципа «знание в действии», позволяющая 
человеку быть эффективным в деятельности.

ВыВоды
Рефлексия педагогической деятельности в условиях современного об-

разования, характеризующегося поликонтекстуальностью, проявляется в 
трансцендентности. В этом заключается её сущность – человек сам образует 
себя. Ситуативная рефлексия в педагогической деятельности должна рас-
сматриваться в более широком аспекте с учётом необходимых для ведения 
инновационного процесса в образовательном учреждении требований к 
личностным характеристикам и уровню профессионального мастерства 
управленческих и педагогических кадров.

В системе непрерывного образования педагогических и управленческих 
кадров обучение моделям повышения социальной компетентности (А. Г. Ас-
молов, Г. У. Солдатова и др.) позволит решать задачи не только личностного ро-
ста, но и профессионального роста, позволит повысить кадровый потенциал 
и инновационный потенциал современной российской школы. Модель повы-
шения социальной компетентности, встроенная в комплекс инновационных 
программ и технологий обучения социальной и профессиональной компе-
тентности, может явиться фактором усвоения стандартов нового поколения.
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ТОлЕРАНТНОСТь К НЕОПРЕДЕлЁННОСТИ В СОЦИАльНОм 
ВзАИмОДЕЙСТВИИ: АНАлИз ВзАИмОСВЯзЕЙ И ФАКТОРНОЙ 
СТРУКТУРы

аннотация 
Цель. Изучение взаимосвязей толерантности к неопределённости с параметрами 
социального взаимодействия.
Процедура и методы. Проведён опрос (N=313), применена методика «Толерант-
ность к неопределённости» (С.  Баднер) и опросник социального взаимодействия; 
выполнен корреляционный и факторный анализ (SPSS 27.0).
Результаты. Обнаружены связи толерантности к неопределённости с доминиро-
ванием, подчинением окружающих, эмоциональной наполненностью, стремлени-
ем действовать ситуативно. Вклад толерантности к неопределённости в регуляцию 
взаимодействия определяется пятью факторами: 1.  морально-нравственная нор-
мативность взаимодействия; 2.  вариативность взаимодействия в разных сферах; 
3. спонтанности, отсутствия планов и ограничений во взаимодействии; 4. ориента-
ция на партнёра в преодолении трудностей во взаимодействии; 5. позитивное от-
ношение к новому опыту во взаимодействии.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования углу-
бляют представления о личностных детерминантах социального взаимодействия.
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TOlERANCE TO UNCERTAINTY IN SOCIAl INTERACTION: ANAlYSIS 
OF RElATIONSHIpS AND FACTOR STRUCTURE

aBstRact 
Aim. To study the connection of tolerance to uncertainty with the parameters of social 
interaction.
Methodology. A survey was carried out (N = 313), the methodology “Tolerance to 
uncertainty” (S. Badner) and a questionnaire of social interaction were used; correlation 
and factor analysis (SPSS 27.0) was performed.
Results. Connections of tolerance to uncertainty with domination, submission of others, 
emotional fullfillment, and the desire to act situationally were found. The contribution 
of tolerance to uncertainty in the regulation of interaction is determined by 5 factors: 
1.  moral and ethical normativity of interaction; 2.  variability of interaction in different 
areas; 3. spontaneity, lack of plans and restrictions in interaction; 4. orientation towards 
a partner in overcoming difficulties in interaction; 5.  a positive attitude towards new 
experiences in interaction.
Research implications. The research results deepen the understanding of the personality 
determinants of social interaction.
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ВВедение
В условиях современного общества, которые специалистами из разных 

областей характеризуются в терминах VuCA среды – нестабильность и не-
определённость, сложность и неоднозначность, – закономерно возникает 
вопрос: какие же качества личности позволяет человеку регулировать свою 
жизнедеятельность в такого рода ситуации, проявляя тем самым жизнеспо-
собность [10], адаптированность [9], способность преодолевать трудные об-
стоятельства жизни, оценивая для этого возможность или невозможность 
определённого исхода событий и ситуаций [5].

Одним из таких системных качеств является толерантность личности 
к неопределённости. Мы рассматриваем её в контексте социального вза-
имодействия в силу особенностей самого этого взаимодействия – измен-
чивости, многоуровневости, одновременности происходящих процессов, 
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необходимости действовать в условиях ограниченного ресурса времени, 
что в совокупности своей моделирует ситуацию, в которой толерантность 
к неопределённости или отсутствие таковой выступает значимым регу-
лятором социального поведения человека, в том числе определяя его 
эффективность в профессиональной деятельности.  Толерантность к не-
определённости проявляет себя в социальном взаимодействии как один 
из средств регулирования поведения личности, ее отношений в обществе, 
в разных сферах жизни. 

В ранее проведённых нами исследованиях данное качество личности 
изучалось в контексте развития общекультурных компетенций студентов 
вуза [16], в профессионально-служебной деятельности сотрудников право-
охранительных органов [14; 15].

Цель исследования – эмпирически изучить взаимосвязи толерантности 
к неопределённости с развёрнутым комплексом параметров социального 
взаимодействия и выделить основные факторы социального взаимодей-
ствия, в структуре которых это качество личности играет существенную 
роль. Для достижения цели на этапе анализа эмпирических данных требо-
валось решить ряд задач: 1) с помощью корреляционного анализа выявить 
взаимосвязи компонентов толерантности к неопределённости с характери-
стиками социального взаимодействия доминирование, эмоциональность, 
осознанность и др.; 2) методом факторного анализа выделить обобщённые 
факторы социального взаимодействия, в структуре которых имеются компо-
ненты толерантности к неопределённости, и описать их.

Мы полагаем, что роль толерантности к неопределённости как регу-
лятора социального взаимодействия варьируется во взаимосвязи с такими 
его характеристиками, как доминирование-подчинение, эмоциональность-
рациональность, дифференцированность по сферам взаимодействия, осоз-
нанность и целенаправленность во взаимодействии. Это предположение и 
определило гипотезу нашего исследования.

Анализ работ, посвящённых толерантности к неопределённости, пока-
зал наличие нескольких точек зрения на суть данного явления, на его роль в 
регуляции деятельности и поведения личности. 

Во-первых, толерантность к неопределённости в психологической на-
уке преимущественно описывается как личностное свойство. В предлагае-
мых трактовках оно представляет собой стремление к изменениям, новизне, 
оригинальности, в предпочтении более сложных задач, в способности дей-
ствовать самостоятельно и выходить за рамки ограничений. В этом случае в 
его структуре можно выделить два понятия: 1) толерантность в общем смыс-
ле как доброжелательное и терпимое отношение к чему-то, противополож-
ным которому является интолерантность; 2) неопределённость, которая мо-
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жет быть как объективным отражением внешнего мира, так и субъективным 
восприятием человека той или иной ситуации. Так Н. В. Король отмечает, что 
ситуация неопределённости может обуславливать появление некоторого 
любопытства, интереса, стимулирование умственной и поведенческой ак-
тивности, то есть она становится стимулом к развитию. Возможен и другой 
вариант восприятия ситуации неопределённости – как источник угрозы, тре-
воги и дискомфорта» [8]. В первом случае можно говорить о толерантности к 
неопределённости, во втором – об интолерантности к неопределённости. С 
точки зрения этого подхода в толерантности к неопределённости выделяют 
три аспекта: восприятие новых, сложных и/или неразрешимых ситуаций как 
источников угрозы; связь толерантности к неопределённости с авторитариз-
мом и предрассудками; избегание признания неопределённости и суждение 
о вероятных событиях при недостаточно ясных условиях на основе своего 
прошлого опыта.

Второй подход представлен исследованиями, в которых толерантность 
к неопределённости связана с контекстом ситуации, в которой необходимо 
сделать выбор. Например, Т. В. Корнилова в ходе исследования интеллекту-
ально-личностного потенциала как основы регуляции выбора в контексте 
неопределённости связывает психологическую неопределенность с отсут-
ствием установки на использование каких-либо процессов, с актуалгенеза-
ми, порождаемыми в деятельности, которые будут использоваться в момен-
те принятия решения, а также как отсутствие заданной извне иерархии ре-
гулятивных систем. Толерантность и интолерантность к неопределённости 
рассматривается Т.  В.  Корниловой как проявления латентной переменной 
«принятие неопределённости» [6; 7]. 

Также за последние годы наблюдается рост числа работ прикладной 
направленности – применительно к конкретным профессиям и возраст-
ным группам, например, обсуждается роль толерантности к неопреде-
лённости в деятельности врачей при принятии медицинских решений [1]; 
в качестве фактора снижения эмоционального выгорания у педагогов-
психологов учреждений социального обслуживания семей с детьми [4]; 
как личностная предпосылка взаимодействия в деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов [14; 15]; сформированность её у студен-
ческой молодёжи [13].

Толерантный к неопределённости человек в целом позитивно оценивает 
ситуацию неопределённости, воспринимает как возможность проверить, ис-
пытать себя в чём-то новом, продуктивно действует в незнакомой обстановке, 
а в ситуации недостатка информации берёт на себя ответственность. В непри-
вычной ситуации такой человек будет искать возможность развития и прояв-
ления своих способностей и навыков, не отрицая и не искажая неоднозначные 
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стимулы. Интолерантный к неопределённости человек в условиях перемен и 
неясного будущего испытывает внутреннее напряжение, страхи, неуверен-
ность в себе, депрессивное состояние, а потому, как правило, выбирает пас-
сивную позицию, стремится избежать неприятностей и снижает адаптацион-
ные ресурсы. Выстраивается отношение к неопределённости как к угрозе, 
у человека формируется чувство неустойчивости положения, проявляется 
стремление к скорейшему прояснению неоднозначности, её избеганию при 
возможности. Интолератный к неопределённости человек склонен восприни-
мать сложные и необычные ситуации как угрожающие, недостаток информа-
ции или её двусмысленность доставляют такому человеку дискомфорт [17].

Относительно социального взаимодействия выборочно приведем не-
сколько точек зрения на содержание данного явления. Так, О. А. Врублев-
ская определяет социальное взаимодействие как систему взаимообуслов-
ленных социальных действий, связанных циклической зависимостью, при 
которой действия одного субъекта является одновременно причиной и 
следствием ответных действий других субъектов [3]. На современном эта-
пе исследования феномена наиболее комплексно анализируется социаль-
ное взаимодействие Т. С. Вавакиной. В работах автора отмечается, что со-
циальное взаимодействие как вид связи представляет систему действий, а 
именно интегрированность действий и функциональную координацию их 
следствий. Оно возникает из совместного участия субъектов взаимодей-
ствия в сложной, подвижной сети социальных отношений, задавая спосо-
бы реализации совместной деятельности, оказываясь основанием обще-
ственной солидарности» [2, с. 41]. В предлагаемой автором теоретической 
модели социального взаимодействия выделяются микроуровень, мезоуро-
вень, макроуровень. Микроуровень представлен парой взаимосвязанных 
действий социальных субъектов, социальное действие имеет осмыслен-
ный характер и ориентируется на ожидаемую реакцию другого челове-
ка. Действия могут иметь конъюнктивный или дизъюнктивный характер, 
определяя сближение или отталкивание людей друг от друга. Мезоуровень 
автор характеризует через ситуацию взаимодействия, подчеркивая, что 
это уже совокупность осмысленных логически завершенных социальных 
взаимодействий. На этом уровне социальное взаимодействие определя-
ется ситуацией, которая имеет целенаправленный характер, конечна во 
времени и др. В качестве параметров для изучения социального взаимо-
действия этого уровня автором предлагается: характеристика субъектов, 
этапы, динамика, эффективность и содержательные компоненты ситуа-
ции (цели, предмет, используемые средства, принципы, нормы и правила, 
контекст развития ситуации). Это уровень конкуренции и сотрудничества 
между людьми. Макроуровень, в свою очередь, складывается из совокуп-
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ности ситуаций социального взаимодействия субъектов. Интервалом его 
изучения автор называет достаточно длительные этапы, сопоставимые с 
периодами жизни человека. На этом уровне взаимодействие характеризу-
ется автором «как сложная развивающаяся сеть взаимосвязей индивида с 
другими людьми и социальными группами» [2, с. 44]. Это приводит к форми-
рованию устойчивых взаимосвязей между субъектами – отношений между 
ними. В качестве параметров анализа социального взаимодействия на ма-
кроуровне автором предложены те же самые, что на мезоуровне: предмет 
взаимодействия, цели, средства, нормы и правила, которые в жизнедея-
тельности конкретного человека будут представлены в совокупности ситу-
аций на протяжении более или менее продолжительного этапа его жизни. 
Особенной характеристикой социального взаимодействия на этом уровне 
является характер связей – горизонтальные или иерархически организо-
ванные. В целом, по мнению автора, «можно выделить два основных пара-
метра связи (отношений между субъектами). Первый связан с социальным 
положением, статусом, ролями, отношениями власти и влияния, то есть с 
тем, как именно выстраиваются отношения: по вертикали (иерархия) или 
по горизонтали (паритет). Второй отражает процессы интеграции и диффе-
ренциации» [2, c. 45]. 

Характеризуя роль социальных контактов в усилении или ослаблении 
способности индивида переносить неопределенность, Д. Ф. Лифинцев с со-
авторами высказывает мысль о том, что «взаимоотношения и коммуникация 
с другими людьми часто являются тем самым средством, которое позволяет 
человеку получать доступ к разного рода информации, позволяющей ему 
управлять своим чувством неопределённости» [11, с. 100]. Личность может 
быть как толерантной, так и интолерантной к ситуации неопределённости – 
ситуации принятия решения, которой свойственен дефицит или противоре-
чивость информации, что затрудняет прогнозирование вероятных исходов 
принятия того или иного решения.

В проводимом нами исследовании толерантность к неопределённо-
сти понимается согласно определению Е.  А.  Любачевской, как личностная 
характеристика человека, выражающаяся в способности выносить неопре-
делённость и тревогу относительно негарантированного и непредсказуемо-
го будущего, в готовности принимать неопределённость как норму жизни, 
творчески преобразовывая окружающую действительность в субъективную 
определенность [12].

Методика и Выборка исследоВания
В ходе исследования проведен опрос 313 респондентов, из них 42,2% 

мужчин и 57,8% женщин; 81% респондентов в возрасте от 21 до 40 лет (3% 
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респондентов возраст не указали). Профессиональная деятельность респон-
дентов была различной, но значительно преобладали представители про-
фессий типа «человек-человек» – почти 77% (3% респондентов не указали 
свою профессию).

Для целей данного этапа исследования использовалась методика 
С.  Баднер «Толерантность к неопределённости» и авторский опросник 
социального взаимодействия, в котором изучаются 42 характеристики, 
являющихся эмпирическими индикаторами переменных «эмоциональ-
ность – рациональность», «ориентация на свои цели – ориентация на дру-
гих людей», «осознанность – спонтанность», «доминирование – подчине-
ние», «принципы взаимодействия», «частота конкуренции и партнерства», 
«инициативность – реактивность», «сдержанность – непосредственность», 
«следование принципам – ситуативность», «оценка по статусу – оценка по 
поступкам» и др.

Статистическая обработка данных включала: корреляционный анализ и 
факторный анализ методом главных компонент, выполненный без вращения 
(SPSS 27.0). 

результаты и их обсуждение
Анализ данных показал, что по общему показателю высокий уровень 

толерантности к неопределённости наблюдается у 5% респондентов, 
средний уровень – у 88%, а низкий уровень свойственен 7% участников 
исследования (ср.  знач. 61,49; ст.  откл. 6,43), при этом среди индивиду-
альных результатов, относящихся к среднему уровню, достаточно много 
расположенных ближе к низкому уровню, чем к высокому. По компонен-
там толерантности к неопределённости выявлено: высокий уровень толе-
рантности к новизне у 3%, низкий – у 5% респондентов (сред. знач. 16,11; 
станд. откл. 3,37); низкий уровень толерантности к сложности у 20%, вы-
сокий уровень – у 0,3% опрошенных (сред. знач. 32,65; станд. откл. 4,82); 
низкий уровень толерантности к неразрешимости у 9%, высокий уровень 
– у 7% участников исследования (сред. знач. 12,73; станд. откл. 2,77). Таким 
образом, самым «трудным» элементом неопределённости, к которому ре-
спондентам сложно быть толерантным, является «сложность» ситуации, 
далее на втором месте – «новизна», в то время как условия, соответству-
ющие «неразрешимости», чаще оценивались респондентами как более 
приемлемые и комфортные.

Опираясь на данные описательной статистики, охарактеризуем соци-
альное взаимодействие участников исследования. 

Для начала интересным представляется обратить внимание на те ха-
рактеристики социального взаимодействия, которые оказались не свя-
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занными с уровнем толерантности к неопределённости – ни с общим ее 
показателем, ни с частными компонентами – толерантностью к новизне, 
сложности, неразрешимости. Так, не выявлено сколько-нибудь существен-
ных взаимосвязей: с частотой конкуренции/соперничества и партнерства; 
с предпочитаемыми респондентами принципами взаимодействия (спра-
ведливость, доверие, взаимность, нравственность, равенство и польза); 
со сдержанностью во взаимодействии; с рациональностью и оцениванием 
«плюсов» и «минусов» взаимодействия; с оценками по поступкам (в отли-
чие от оценки по статусу); с учётом отношений с партнером по взаимодей-
ствию; с проявлением инициативности и реактивности во взаимодействии; 
с ролью ситуации и характеристик других людей при построении взаимо-
действия с ними.

По параметрам, которые взаимосвязаны с компонентами толерантности 
к неопределённости, социальное взаимодействие в представлениях респон-
дентов характеризуется так: 

1) респонденты и их окружение гораздо больше во взаимодействии 
ориентируется на собственные цели и интересы (ср.  знач. 3,72; ст.  откл. 
0,8), в отличие от ориентации на сообщество и других людей (ср. знач. 3,3; 
ст. откл. 0,74);

2) респондентам и их окружению не свойственно стремление к непо-
средственному удовлетворению потребностей, проявлению взрывных эмо-
ций (ср. знач. 2,93; ст. откл. 0,86), при этом взаимодействие наполнено эмоци-
ями (ср. знач. 3,62; ст. откл. 0,8), а сами они всегда могут понять нравится им 
взаимодействие или нет (ср. знач. 4,08; ст. откл. 0,79);

3) стремятся следовать принципам, хотя и реже других (ср.  знач. 3,41; 
ст. откл. 0,82), и уважают, когда другие люди не отступают от своих принципов 
(ср. знач. 3,81; ст. откл. 0,91);

4) следуют общим стандартам и правилам (ср.  знач. 3,43; ст.  откл. 0,9), 
дифференцированно относятся и реализуют взаимодействие в разных сфе-
рах жизни, полагая, что отношения в разных сферах не влияют друг на друга 
(ср. знач. 3,6; ст. откл. 1,0); не склонны оценивать других людей по социально-
му статусу (ср. знач. 2,27; ст. откл. 1,0);

5) считают, что сами доминируют во взаимодействии чаще (ср.  знач. 
3,03; ст.  откл. 0,82), чем подчиняются другим, соответственно, другие люди 
чаще подчиняются им (ср. знач. 3,13; ст. откл. 0,72), чем доминируют над ними 
(ср. знач. 2,66; ст. откл. 0,8); не чувствуют себя спонтанными во взаимодей-
ствии, ощущают ограничения (ср. знач. 2,76; ст. откл. 1,0); считают свое взаи-
модействие осознанным с точки зрения цели, времени и места (ср. знач. 3,18; 
ст. откл. 1,0).
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анализ ВзаиМосВязи толерантности к неоПределённости с ПараМетраМи 
социальноГо ВзаиМодейстВия

Так, как в методике С. Баднер показатели толерантности к неопределён-
ности представлены обратной шкалой (чем выше значение показателя, тем 
ниже толерантность к неопределённости), то для сохранения смысловых ак-
центов в описании результатов корреляционного и факторного анализа далее 
вместо толерантности к неопределённости мы будем пользоваться термином 
«интолерантность», имеющим соответственно противоположный смысл.

В таблице 1 выборочно представлены результаты корреляционного 
анализа, выполненного в рамках процедуры факторизации данных опроса. В 
ней представлены позиции опросника социального взаимодействия, по ко-
торым связи с компонентами толерантности к неопределённости обладают 
умеренной силой (модуль коэффициента корреляции > 0,3).

Данные корреляции позволяют понять за счёт чего, какими механизма-
ми обеспечивается социальное взаимодействие под влиянием (при участии) 
такой личностной характеристики как толерантность  /  интолерантность к 
неопределённости и её компоненты.

Поскольку толерантность является личностной характеристикой, то она 
более стабильна в поведении человека и можно предположить, что она в 
паре с переменными социального взаимодействия выступает независимой 
переменной, является индивидуально-психологическим условием, варьиру-
ющим взаимодействие разных типов людей, предрасполагающей их к реали-
зации той или иной модели взаимодействия.

Чем выше интолерантность человека к неопределённости, и соответ-
ственно выше испытываемый дискомфорт, тем более в представлениях о 
своём взаимодействии и взаимодействии окружающих его людей имеет 
значение ориентация на собственные цели и интересы (r=0,44), на сообще-
ство и других людей (r=0,47), одновременная выраженность которых обна-
руживает неоднозначность в установках по поводу приоритетов социаль-
ного взаимодействия. Также свойственна локализованность, мозаичность в 
восприятии сфер жизни, их независимость друг от друга и акцентирование 
разницы отношений в них (r=0,48), а в качестве распространенной модели 
взаимодействия наблюдается доминирование других людей (r=0,45). Также с 
увеличением интолерантности к неопределённости респонденты чаще при-
дают значение готовности других людей подчиняться и следовать их мнению 
(r=0,32), действовать без предварительных планов (r=0,35), воспринимают 
свое взаимодействие как более наполненное эмоциями (r=0,39). Такие мо-
дели взаимодействия респонденты с высокой интолерантностью к неопре-
делённости оценивают как более частые, по сравнению с респондентами с 
низкой интолерантностью.
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таблица 1 / table 1
Взаимосвязи компонентов толерантности к неопределённости 

с параметрами социального взаимодействия / Interrelation of the 
components of tolerance to uncertainty with the parameters of social 

interaction
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Обычно во взаимодействии люди ориентируются на 
собственные интересы и цели 0,44

Часто в основе взаимодействия людей лежит стремление к 
непосредственному удовлетворению своих потребностей и 

эмоций взрывного характера
0,4

Человек должен абсолютно по-разному вести себя в 
различных сферах своей жизни – работа, семья, друзья и т.п. 

– в каждой из них своя манера, роль и т.п.
0,37 0,45

Обычно в основе взаимодействия людей лежит их 
ориентация на сообщество, других людей 0,47

Правильно, когда нет ограничений на взаимодействие в 
разных сферах жизни – человек действует по ситуации, в 

зависимости от хода событий
0,34 0,38 0,44

Отношения в разных сферах моей жизни (работа, семья, друзья, 
увлечения и др.) очень разные и не влияют друг на друга 0,48

Мое взаимодействие с другими людьми обычно наполнено 
эмоциями 0,39 0,45 0,41 0,33

Во взаимодействии с другими людьми я всегда могу понять, 
нравится оно мне или нет 0,31 0,41

То, как строится мое взаимодействие с другими людьми, 
обычно не зависит от их отношения ко мне 0,32 0,34

Уважаю, когда другие люди не отступают от своих принципов, 
даже если им приходится трудно 0,35 0,37

Во взаимодействии с другими людьми я всегда следую своим 
принципам 0,42 0,35

Опираюсь на общепринятые нормы и стандарты поведения, 
стараюсь не отступать от этих правил 0,45

Оцениваю других людей по тому, к какой группе они 
принадлежат в обществе 0,38

Другие люди обычно готовы подчиняться и действовать 
согласованно с моим мнением 0,32

Я обычно доминирую во взаимодействии с другими людьми 0,34

Продолжение таблицы 1 на следующей странице
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Во взаимодействии я обычно заранее определяюсь с целью, 
планирую время и место, обдумываю свои слова и действия, 

оцениваю результат
0,42

Другие люди обычно доминируют в нашем с ними 
взаимодействии 0,45

Во взаимодействии обычно действую, не задумываясь, по 
ситуации – планов не строю, не размышляю о причинах, если 

не получилось так, как мне хотелось
0,35

Анализ взаимосвязей с компонентами интолерантности к неопределён-
ности выявил следующие характерные черты социального взаимодействия. 
С ростом интолерантности к новизне взаимодействие воспринимается более 
эмоционально наполненным (r=0,45), более категоричным в оценках нравит-
ся оно респонденту или нет (r=0,41), становится менее зависящим от отно-
шения окружающих людей (r=0,34), сопровождается стремлением следовать 
своим принципам (r=0,42) и доминировать во взаимодействии (r=0,34). 

С ростом интолерантности к сложности взаимодействие восприни-
мается как основанное на удовлетворении потребностей и с проявлением 
взрывных эмоций (r=0,4), сопровождается более выраженным ожиданием 
различных моделей взаимодействия на работе, в семье и с друзьями (r=0,45), 
ситуативной обусловленности и непреднамеренности в целом (r=0,38), но 
при этом, предположительно с целью снижения неопределённости, сами 
респонденты стремятся планировать цель, место, время взаимодействия, от-
носятся к нему рефлексивно (r=0,42). Также воспринимают взаимодействие 
людей как основанное на принципах (с обеих сторон), в качестве частых мо-
делей своего взаимодействия отмечают следование общим правилам и стан-
дартам (r=0,45), оценивание других людей по их принадлежности к группе в 
обществе, по их статусу (r=0,38).

При повышении интолерантности к неразрешимости обнаруживается 
только две существенные связи с параметрами социального взаимодей-
ствия: предпочтение отсутствия ограничений во взаимодействии в разных 
сферах жизни, действию по ситуации, по ходу развития событий (r=0,44), а 
также сопровождается оценками взаимодействия как эмоционально насы-
щенного (r=0,33). 

Продолжение таблицы 1
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факторы, отражающие роль толерантности к неоПределённости В социальноМ 
ВзаиМодейстВии

В ходе проведения факторный анализ по методу главных компонент, 
без вращения, было получено 16-факторное решение, описывающее 65,77% 
дисперсии. Количественные показатели факторного решения представлены 
в таблице 2. 

таблица 2 / table 2
Количественные показатели факторной структуры (по методу 

главных компонент) / Quantitative indicators of the factor structure 
(by the method of principal components)

Ф
ак

то
р

Вес % 
дисперсии

Суммарный 
%

Ф
ак

то
р

Вес % 
дисперсии

Суммарный 
%

1 3,718 8,853 8,853 9 1,403 3,341 47,157

2 2,838 6,757 15,609 10 1,302 3,101 50,258

3 2,436 5,799 21,409 11 1,218 2,901 53,159

4* 2,403 5,721 27,129 12* 1,118 2,662 55,822

5 1,924 4,581 31,711 13 1,098 2,613 58,435

6* 1,864 4,438 36,149 14 1,058 2,519 60,954

7* 1,778 4,233 40,382 15* 1,017 2,421 63,375

8 1,442 3,434 43,816 16 1,005 2,392 65,767

Примечание: * отмечены факторы, в содержании которых выраженно проявились компоненты 
толерантности к неопределённости.

Анализ содержания переменных в структуре каждого из 16 факторов 
позволил нам выделить факторы, их оказалось пять, в содержании которых 
представлена толерантность к неопределённости и/или её компоненты. На 
основе суммирования веса факторов, отражающего их значимость в струк-
туре изучаемого явления, было получено, что факторы, в содержании кото-
рых проявления толерантности к неопределённости занимают существен-
ное место, составляют 30%. Это, по нашему мнению, еще раз доказывает 
значимую роль толерантности к неопределённости в регулировании соци-
ального взаимодействия. На рисунке 1 представлено графическая харак-
теристика соотношения факторов с толерантностью к неопределённости в 
своем составе и без неё. 
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Рис. 1 / Fig. 1. Соотношение факторов по наличию в их структуре компонентов 
толерантности к неопределённости / The ratio of factors according to the presence of 
components of tolerance to uncertainty in their structure

В таблице 3 выборочно представлены только факторы, в содержании 
которых имеются показатели толерантности к неопределённости – общий 
показатель, толерантность к новизне, толерантность к сложности, толерант-
ность к неразрешимости. По каждому из них переменные, наполняющие 
фактор, сгруппированы в зависимости от их вклада – с положительным или 
отрицательным вкладом они определяют смысловое содержание фактора.

Таблица 3 / Table 3
Факторы социального взаимодействия, содержащие компоненты 

толерантности к неопределённости / Factors of social interaction 
containing components of tolerance to uncertainty

Отрицательные вклады Положительные вклады
Фактор 4 – Морально-нравственная нормативность взаимодействия (вес 

5,72)
Считает, что обычно люди ориентируются 
на собственные цели и интересы (-0,458)

Общий показатель интолерантности к 
неопределённости (0,48) *

В основе взаимодействия лежит 
стремление к непосредственному 

удовлетворению потребностей и эмоций 
(-0,415)

Строит взаимодействие с опорой на 
принцип нравственности (0,425)

Действует по ситуации – учитывает 
конкретные взаимоотношения с человеком 

(-0,375) Продолжение таблицы 3 на следующей странице
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Отрицательные вклады Положительные вклады
Фактор 6 – Вариативность взаимодействия в разных сферах (вес 4,44)

Интолерантность к новизне (-0,33) *
Отношения в разных сферах 

не влияют на социальное 
взаимодействие (0,637)

Отношения в разных сферах сильно 
взаимосвязаны и влияют на социальное 

взаимодействие (-0,531)

Всегда следует своим принципам 
(0,39)

Фактор 7 – Спонтанности, отсутствия планов и ограничений во взаимодействии 
(вес 4,23)

Ориентируется на общепринятые правила, 
старается не отступать от них (-0,307)

Интолерантность к сложности (0,478) 
*

Действует спонтанно, планов не 
строит, над неудачами не размышляет 

(0,457)
Заданных ограничений в отношениях 
не имеет – в них могут быть включены 

разные люди, действовать разные 
правила (0,314)

Считает основой взаимодействия 
стремление к быстрому 

удовлетворению потребностей и 
взрывных эмоций (0,309)

Фактор 12 – Ориентация на партнера в преодолении трудностей во 
взаимодействии (вес 2,66)

Интолерантность к неразрешимости 
(-0,52)*

Взаимодействие с людьми полностью 
зависит от их отношения ко мне (0,29)

Взаимодействие с людьми не зависит от их 
отношения ко мне (-0,299)

Считает, что люди ориентируются на свои 
цели и интересы (-0,261)

Фактор 15 – Позитивное отношение к новому опыту во взаимодействии (вес 
2,42)

Интолерантность к новизне (-0,314) * Интолерантность к сложности (0,302)*

Анализ факторного решения с учётом роли толерантности к неопреде-
лённости в социальном взаимодействии определил 5 факторов, присущих 
неявной структуре предмета нашего исследования. Изучаемые перемен-
ные обобщены в факторы: морально-нравственная нормативность взаи-
модействия (5,72); вариативность взаимодействия в разных сферах (4,44); 
спонтанности, отсутствия планов и ограничений во взаимодействии (4,23); 
ориентация на партнёра в преодолении трудностей во взаимодействии 

Продолжение таблицы 3
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(2,66); позитивное отношение к новому опыту во взаимодействии (2,42), 
названия которых отражают психологические механизмы, посредством ко-
торых толерантность к неопределённости участвует в регуляции социаль-
ного взаимодействия.

заключение
Оценим полученные результаты с точки зрения гипотезы. Обнаружены 

взаимосвязи толерантности к неопределённости с характеристиками соци-
ального взаимодействия: доминирование (свое и со стороны окружающих), 
подчинение со стороны окружающих, эмоциональная наполненность взаи-
модействия и дифференцированный подход к его осуществлению в разных 
сферах – на работе, в семье и с друзьями, стремление действовать по ситу-
ации, а не спланированно и целенаправленно. С ростом интолерантности 
к неопределённости усиливается частота доминирования подчинения во 
взаимодействии, дифференциация по сферам, эмоциональная сторона от-
ношений. Снижается осознанность и целенаправленность взаимодействия. 
Рациональность особо себя не проявила в связях с компонентами толерант-
ности к неопределённости. Это несколько неожиданно, учитывая результаты 
исследований Т. В. Корниловой, в которых рациональный подход к решению 
поставленных задач выступает одним из инструментов принятия неопреде-
лённости, и тем самым ее снижения дезорганизующего влияния. Возможно 
это разные стороны рационального поведения человека – интеллектуаль-
ная, проявляющаяся при решении задач, и организационно-оценочная, про-
являющаяся при построении социального взаимодействия.

Среди компонентов толерантности к неопределённости самым трудным 
для респондентов является «сложность» – высокий уровень толерантности к 
нему практически отсутствует в выборке, а низкий уровень встречается в 4 
раза чаще по сравнению с толерантностью к новизне, и более чем в 2 раза 
чаще по сравнению с толерантностью к неразрешимости.

Не выявлено взаимосвязи выраженности толерантности к неопреде-
лённости и целого ряда параметров социального взаимодействия, в том чис-
ле: с частотой конкуренции и партнерства; с предпочитаемыми принципами 
взаимодействия – не связано со справедливостью, доверием, взаимностью; 
с проявлением инициативности и частотой ответных реакций на действия 
других людей.

Выделены факторы, учитывающие роль толерантности к неопределён-
ности в социальном взаимодействии: 1) морально-нравственная норматив-
ность взаимодействия; 2) вариативность взаимодействия в разных сферах; 3) 
спонтанности, отсутствия планов и ограничений во взаимодействии; 4) ори-
ентация на партнера в преодолении трудностей во взаимодействии; 5) по-
зитивное отношение к новому опыту во взаимодействии. Их наименование 
отражает психологические механизмы, посредством которых толерантность 
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к неопределённости участвует в регуляции социального взаимодействия. 
Так, фактор «морально-нравственная нормативность взаимодей-

ствия» показывает, что с ростом интолерантности к неопределённости, 
нетерпимости к ней люди более склонны ориентироваться в социальном 
взаимодействии на принцип нравственности, и не склонны принимать в 
расчет индивидуальную составляющую взаимодействия – цели и интере-
сы конкретных участников взаимодействия, в том числе свои собствен-
ные, отношения с конкретным человеком, актуальные в тот или иной 
момент времени потребности. Мы исходим из того, что толерантность к 
неопределённости – это свойство личности. Соответственно, как более 
стабильная характеристика оно обуславливает выбор модели социаль-
ного взаимодействия, для которой характерны указанные выше особен-
ности. Вместе с тем, не исключено, что именно привычка действовать «по 
принципу, обобщённо, как всегда», и тем самым не учитывать ситуатив-
ную составляющую социального взаимодействия порождает у субъекта 
рост нетерпимости к неопределённости в силу объективного отсутствия 
единственно верной модели поведения, применимой ко всем ситуациям 
социального взаимодействия.

Компоненты фактора «вариативность взаимодействия в разных сфе-
рах» показывают, что толерантность к неопределённости в социальном 
взаимодействии сопровождается принятием субъектом факта разнообра-
зия взаимодействия в разных сферах (работа, семья, друзья и др.), неза-
висимости этих сфер друг от друга и вместе с тем предполагает наличие 
базовых принципов, объединяющих модели взаимодействия субъекта в 
разных сферах его жизни. Содержание фактора «спонтанности, отсутствия 
планов и ограничений во взаимодействии» показывает, что с ростом ин-
толерантности к сложности и нетерпимости к ней усиливается склонность 
отказываться в социальном взаимодействии от общепринятых норм эти-
кета, ценностных установок, отдавая приоритет спонтанным действиям и 
ситуативным правилам, с опорой на непосредственное удовлетворение 
потребностей и проявление эмоций.

Согласно компонентам фактора «ориентация на партнера в преодо-
лении трудностей во взаимодействии» толерантность к неразрешимости в 
социальном взаимодействии повышает зависимость его содержания от от-
ношений с другими людьми, с помощью которых неразрешимая ситуация 
может стать разрешимой. Фактор «позитивное отношение к новому опыту во 
взаимодействии» представлен одновременным сочетанием толерантности 
к новизне и интолерантности, нетерпимости к сложности, что указывает на 
предпочтение в социальном взаимодействии нового, но при этом несложно-
го, не требующего усилий в понимании и реализации, то есть на поверхност-
ность и приоритет внешнего эффекта.
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АВТОмАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТОНАльНых ЕДИНИЦ 
В ПЕСЕННОм ДИСКУРСЕ (ОПыТ лИНгВИСТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИзы)

аннотация 
Цель. Проверка гипотезы о возможности применения результатов анализа тональ-
ности при экспертизе текста.

Процедура и методы. Во  время исследования был собран корпус песенных тек-
стов конкурса «Евровидение», из которых были автоматически извлечены тональ-
ные лексические единицы и посчитана общая тональность композиции. Показатели 
тональности были оценены при помощи базовых критериев статистики. Собранные 
результаты были проанализированы с точки зрения их информативности для линг-
вистической экспертизы. 

Результаты. На основе анализа извлечённых лексем и анализа текстов компози-
ций удалось показать преимущества выделения тональных единиц перед проведе-
нием лингвистической экспертизы текста. 

Теоретическая и  /  или практическая значимость. В  статье сформулированы 
предложения по работе со сложностями, которые возникают при проведении ана-
лиза тональности песенных текстов. 

ключеВые слоВа 
анализ тональности, лингвистическая экспертиза, извлечение мнений, песенный 
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SENTIMENT lExEMES pROCESSING IN SONG DISCOURSE 
(ExpERIMENT IN lINGUISTIC ExpERTISE)

aBstRact 
Aim. The purpose of the research is to prove the hypothesis about the possibility of ap-
plying sentiment analysis results to linguistic expertise.
Methodology. A corpus of  song texts of the “eurovision Song Contest” was collected, 
sentiment lexical units were automatically extracted from it and the overall sentiment of 
the composition was calculated. Sentiment scores were assessed using basic statistical 
criterion. The collected results were analyzed from the point of view of their applicability 
for linguistic expertise.
Results. The analysis of the extracted lexemes and the analysis of the texts of the com-
positions showed the advantages of sentiment units extraction before the linguistic ex-
pertise of the text.
Research implications. The article formulates suggestions for dealing with the difficul-
ties that arise in the course of song texts sentiment analysis.

KeywoRds 
sentiment analysis, linguistic expertise, opinion mining, song discourse, subjectivity, 
song

ВВедение
Современная лингвистика накопила богатый исследовательский ин-

струментарий. Используя его, лингвист-эксперт анализирует спорное ре-
чевое произведение и создаёт аргументированное заключение, опираясь 
на  всё разнообразие теоретико-методологической базы знания о  языке и 
способах его использования в речи [9, с. 348]. 

Песенный дискурс нередко становится объектом исследования в совре-
менной лингвоэкспертной практике [1; 4; 11]. В научных работах песенный 
дискурс традиционно определяют как синтез вербальных и музыкальных 
(невербальных) компонентов, являющийся продуктом и посредником со-
циальной, культурной и политической коммуникации [5, с. 143; 9; 6]. Песни 
содержат уникальные музыку, ритм, слова, поэтому разнообразные темати-
ческие особенности песенных композиций служат не  только актуализато-
ром смыслов и функций, но и одним из критериев выделения его жанров [5, 
с. 143; 9, с. 248]. Отметим особенности проявления последних в песнях, от-
бираемых на «Евровидение».

Конкурс песни «Евровидение» – это ежегодное музыкальное меропри-
ятие, которое начинается с региональных и национальных отборов внутри 
каждой страны-участницы и заканчивается трансляцией в прямом эфире по 
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и всей Европе и за её пределами [13, p. 239]. Песня, исполняемая на «Евровиде-
нии», должна восприниматься как творческая, опосредованная, ритуальная, 
перформативная, повествовательная и описательная единица, которая фик-
сирует в  себе историю, нацию, коллективность в установленных правилах 
конкурса – «продолжительностью не более трёх минут» [17, p. 3]. Ф. Болман 
отмечает, что песня «Евровидения» – это не конкретный жанр, а результат 
творческих подходов, где исполнители, авторы песен и продюсеры становят-
ся представителями национальной культуры страны, они находятся в русле 
исследования и развития данного популярного жанра композиции и исполь-
зуют различные вербальные и невербальные приёмы с целью завоевать вни-
мание адресатов и выиграть конкурс [13, p. 239]. 

Часто песни музыкального конкурса «Евровидение» могут содержать и 
передавать больше смысла, чем обычное музыкальное произведение: это 
объясняется наличием эмоционально-экспрессивной лексики и использо-
ванием эксплицитной и имплицитной формы передачи информации [13, 
p. 241]. Зарубежные исследователи подчёркивают один важный аспект: все 
произведения конкурса проходят тщательную проверку перед  ежегодным 
соревнованием. Песенный текст становится объектом исследования в линг-
вистической экспертизе, которая проводится лингвистами и организаторами 
мероприятия: в  невербальном компоненте (музыкальном сопровождении) 
проверяют наличие плагиата и связь с другими музыкальными произведе-
ниями [12; 13; 17]. Песенные тексты «Евровидения» обладают различными 
характеристиками: фонетическими, лексико-стилистическими, синтаксиче-
скими средствами выразительности, приёмами речевого воздействия, сло-
вами-сигналами [2; 4]. Они взаимодействуют между собой с единой целью 
– композиция должна понравиться зрителям, которые отдадут свои голоса 
и обеспечат ей достойное место в финале конкурса. Это объясняет научный 
интерес в  лингвистике к  исследованию речевых произведений песенного 
дискурса конкурса «Евровидение». 

тональность как языкоВая катеГория
Тональность – языковая категория, включающая в себя оценку, пози-

цию, эмоции и действия, оказывающие положительное или отрицательное 
влияние на  объект. Стоит отметить, что подразумевается не коммуника-
тивная тональность, которая в  трактовке В.  И.  Карасика описывается как 
«эмоционально-стилевой формат общения, возникающий в процессе вза-
имовлияния коммуникантов и определяющий их меняющиеся установки и 
выбор всех средств общения» [3, с. 99], а тональность в рамках её автома-
тического анализа.

Анализ тональности оформился как самостоятельное направление ком-
пьютерной лингвистики в начале XXI в. [8]. В ходе развития этого направле-
ния появлялись новые подходы к  её анализу, разрабатывались специаль-
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и ные лингвистические ресурсы и менялось само понимание тональности: 
от балльной оценки до так называемых критериев “good for / bad for events”, 
выражающих фактическую, неоценочную тональность [7]. 

Анализ тональности проводят на текстах кинорецензий, отзывов, твитов, 
блогов, новостных и аналитических статей для автоматического выделения 
или извлечения мнений из текстов. Основными компонентами тональных от-
ношений являются субъект или источник мнения, объект или цель, а также 
полярность тональности – именно эти компоненты обычно ищутся в тексте. 
Тональность охватывает широкий спектр субъектно-объектных отношений, 
которые могут характеризоваться разными типами связи, например: 

 – субъект может оценивать объект [16]; 
 – субъект может описывать чувства, которые вызывает у него объект [18]; 
 – субъект может совершить действие, которое положительно или отри-

цательно сказалось на объекте (фактическая информация) [14]. 
Тональные единицы (лексемы и словосочетания, эксплицитно выража-

ющие тональность) фиксируются в тональных лексиконах, в которых может 
отдельно указываться тип единицы, часть речи, связь с понятием в тезаурусе. 
Такого рода лексиконы создаются преимущественно для задач автоматиче-
ской обработки естественного языка. Поэтому, например, для  английско-
го языка представлено большое число различных лексиконов, в том числе 
для текстов разных жанров. Самым большим по объёму можно назвать лек-
сикон “SentiWords”, созданный L.  Gatti, M.  Guerini и M. Turchi [15]. Этот лек-
сикон автоматически собран из  “SentiWordNet”, доступного в  библиотеке 
“Natural Language Toolkit” (“NLTK”) расширения тезауруса “WordNet”, объёмом 
более 150 тысяч лексем. У некоторых из них указана и нулевая тональность. 

эксПериМент
Для  проведения эксперимента была разработана система подсчёта 

тональных лексем в текстах на английском языке. Объём корпуса составил 
46 песенных текстов конкурса «Евровидение»: выбирались песни, занявшие 
первые три места в зрительском голосовании начиная с 2001 г. Программ-
ная часть разрабатывалась на языке “Python 3” с применением библиотеки 
“NLTK”. Для  каждого текста получены три показателя: “SentScore” (доля то-
нальных единиц в тексте), “PosScore” (доля положительных единиц среди то-
нальных) и NegScore (доля отрицательных единиц среди тональных). Далее 
в исследовании были отмечены списки обнаруженных тональных единиц. 

В  качестве тонального лексикона использовался лексикон субъектив-
ных единиц, разработанный в  Питтсбургском университете1. Объём этого 
лексикона составляет 7629  тональных единиц, где 2718  положительных и 
4911 отрицательных. 

1 Subjectivity Lexicon // Multi-Perspective Question Answering [сайт]. uRL: https://mpqa.cs.pitt.
edu/lexicons/subj_lexicon (дата обращения: 28.07.2020).



202
© CC BY Князьков Д. А., Семина Т. А., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

ф
и

ло
ло

ги
че

ск
и

е 
н

а
ук

и Субъективная единица не в  полной степени эквивалентна тональной, 
но, т. к. особенности песенного дискурса позволяют выполнять только ана-
лиз субъективных лексических единиц, фактическая лексика в текстах не бу-
дет широко представлена, поскольку песня как жанр направлена в большей 
степени на  выражение эмоций человека. Для  предварительной обработки 
текста проводилась лемматизация (приведение слова к нормальной форме) 
при помощи инструмента “WordNetLemmatizer” из NLTK. Повторы тональных 
единиц не исключались из работы. 

В таблицах 1 и 2 представлены доли тональных единиц в тексте, а также 
разница между положительным и отрицательным показателем тональности. 
Для данной величины брался модуль значения. 

таблица 1 / table 1
Результаты анализа для текстов с превалирующей 

положительной тональностью / Analysis results for the texts with 
prevailing positive sentiment

Название 
файла SentScore |PosScore - 

NegScore|
Название 

файла SentScore |PosScore - 
NegScore|

den_2010 0,09375 0 swe_2015 0,175824176 0,33

ukr_2016 0,157894737 0 nor_2019 0,139917695 0,35

tur_2003 0,133531157 0,02 lat_2002 0,11965812 0,38

gre_2008 0,153024911 0,07 mal_2002 0,216027875 0,42

aze_2009 0,146341463 0,07 uk_2002 0,217777778 0,43

bul_2017 0,162561576 0,09 est_2001 0,093681917 0,44

pol_2016 0,176470588 0,11 gre_2005 0,162698413 0,46

gre_2011 0,192307692 0,12 aze_2013 0,084745763 0,5

ukr_2004 0,112195122 0,13 gre_2001 0,128205128 0,6

mal_2005 0,165605096 0,15 rus_2015 0,118721461 0,62

austria_2014 0,111111111 0,24 tur_2009 0,194444444 0,64

ukr_2008 0,180811808 0,27 ger_2010 0,152173913 0,64

est_2002 0,235772358 0,31 ukr_2013 0,128378378 0,79

rus_2016 0,096666667 0,31 swe_2011 0,200772201 0,81

rus_2006 0,128834356 0,33 swe_2012 0,129411765 1

tur_2010 0,1 0,33
Источник: данные авторов. 
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и В таблице  1 внесены и случаи, в которых разница между положитель-
ной и отрицательной тональностью равна нулю, то есть в текстах таких песен 
представлено одинаковое количество положительных и отрицательных то-
нальных слов. Один из представленных результатов имеет показатель раз-
ницы, равный единице, то есть в нём были найдены только положительные 
слова. Размах для  данных положительной тональности (без  учёта первых 
двух случаев, которые, скорее, являются нейтральными) равен 0,98 (если не 
учитывать последний случай – 0,79). Результат, полученный для композиции 
Швеции 2012 г., скорее, является статистическим выбросом, возникшим из-
за  малого числа найденных тональных слов (всего 1  лексическая единица 
на композицию), и этот показатель выбивается из числа других, потому что 
при  сортировке по  разнице между тональностями наблюдается плавный 
рост показателя, что не произошло для данного текста песни. В связи с этим, 
из дальнейших расчётов этот показатель будет убран. 

таблица 2 / table 2
Результаты анализа для текстов с превалирующей отрицательной 
тональностью / Analysis results for the texts with prevailing negative 

sentiment

Название 
файла SentScore |PosScore - 

NegScore|
Название 

файла SentScore |PosScore - 
NegScore|

rus_2008 0,130952381 0,03 neth_2014 0,123595506 0,27

nor_2009 0,186206897 0,04 mol_2017 0,076190476 0,33

arm_2014 0,136363636 0,07 den_2013 0,083056478 0,44

fin_2006 0,2 0,09 rus_2007 0,15625 0,47

den_2001 0,179487179 0,18 gre_2004 0,31443299 0,54

rom_2005 0,164251208 0,24 neth_2019 0,125 0,68

isr_2018 0,108187135 0,24 cyp_2018 0,042622951 0,69

aze_2011 0,152073733 0,27
Источник: данные авторов 

В таблице 2 подобных выбросов не было, размах равен 0,63. Минималь-
ные значения в таблицах практически равны (0,02 и 0,03), в то время как раз-
ница между максимальными значениями составила 0,12. Медиана для поло-
жительных текстов тоже выше (0,33), в то время как для отрицательных она 
составила 0,27.

Эти данные наряду с  преобладанием общего числа положительных 
текстов над отрицательными, могут являться показателем стремления кон-
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и курсантов к выбору текстов песен с вербально выраженной положительной 
окраской для создания у слушателей желания проголосовать за музыкаль-
ную композицию.

тональные единицы В линГВистической эксПертизе
Проведённый эксперимент и анализ полученных данных показывает, 

что применение анализа тональных единиц может осуществляться в линг-
вистической экспертизе спорных речевых произведений. А. Н. Баранов под-
тверждает, что приёмы речевого воздействия – это объект исследования 
лингвистической экспертизы текста [1, с. 174]. Так, одним из приёмов сугге-
стии, который часто фиксируется в различных дискурсивных практиках при 
проведении экспертной работы, является введение адресата в отрицатель-
но или положительно оцениваемый контекст / ассоциативный ряд [1, с. 179]. 
Система подсчёта тональных лексем в конкурсных песенных текстах «Евро-
видения» на английском языке позволяет выделить не только положитель-
ные или отрицательные тональные единицы, но и связать их с тематической 
направленностью композиции. Так, «Топ-3» произведений «Евровидения» 
XXI века содержит различные тематические направленности: любовь, не-
счастная любовь, трудная жизненная ситуация, религия, слава, секс, вече-
ринка (торжество), политика. Эксперимент по применению тонального лек-
сикона субъективных единиц с тремя показателями (“SentScore”, “PosScore” и 
“NegScore”) позволил выделить основные слова-сигналы, которые использу-
ются в лингвистической экспертизе текста при определении тематики или 
дискурсивной практики рассматриваемого речевого произведения. Напри-
мер, песенные тексты, в которых программа выделила тональные лексиче-
ские единицы “love”, “game”, “ill”, “hurt”, “lonely”, “cry”, “sick”, “lie”, “mistake”, “wrong”, 
“miss”, “hate”, “drama”, “pain”, “kiss”, относятся к тематической направленности 
«любовь» и «несчастная любовь». Схожая лексическая организация проде-
монстрирована в тематической направленности «трудной жизненной си-
туации», однако слова “love”, “lover”, “loved”, “loving” встречаются редко (Mal-
ta-2005, ukraine-2013, Poland-2016). Обычно лексемы “love” и “kiss” выражены 
с помощью метафоры или олицетворения в тематике «трудной жизненной 
ситуации» как эффективные приёмы речевого воздействия: “Love will come 
through”, “When there is no love in your heart”, “What if it’s all in one kiss”, “Nothing 
comes from love but love / Why is it growing stronger?”2. 

В религиозной тематике победной композиции “Hard Rock Hallelujah” 
(Finland-2006) наша программа отметила следующие тональные слова-сиг-
налы: “angel”, “saint”, “light”, “true”, “faith”, “awe”, “straight” и др. (положительные); 
“demon”, “hard”, “lost”, “down”, “moon”, “false”, “hell” и др. (отрицательные). Такое 
разнообразие тональных единиц в песенной композиции позволяет не толь-

2 eurovision Song Contest [Электронный ресурс]. uRL: https://eurovision.tv (дата обращения: 
28.07.2020).
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и ко определить тематическую направленность речевого произведения, но и 
зафиксировать различные приёмы речевого воздействия при проведении 
лингвистической экспертизы. 

Песенный текст “Song #1” (Russia-2007) содержит определённые тональ-
ные единицы, которые характерны для тематической направленности «секс»: 
“sexy”, “ready”, “funny”, “dirty”, “kick”, “freak”, “tease”, “bad”, “bitch”, “nasty”, “slow” 
и др. В приведённом лексическом ряде можно выделить инвективу “bitch”, 
которая запрещена правилами конкурса3. Однако, программа не выделила 
другую инвективу в речевом акте данной композиции: “My bad ass spinnin’ 
for you”. В данном случае лексема “ass” имеет несколько значений: 1 − осёл; 2 
− глупый человек; 3 − часть тела, на которой сидит человек (ягодицы, попа)4. 
Таким образом, программа определила лексему “ass” в её первом нейтраль-
ном значении. При проведении лингвистической экспертизы текста необхо-
димо обращаться к исходному материалу для проверки многозначных слов 
и выражений, которая программа может «пропустить». 

В песенных текстах конкурса «Евровидения» о «славе» (ukraine-2008, Swe-
den-2001) программа выделила основные слова-сигналы: “ready”, “steady”, “star”, 
“light”, “desire”, “popular”. “will”, “want”, “impossible”, “fight” и др. Однако программа 
зафиксировала сравнительные обороты и определила их в качестве положи-
тельных лексем: “Shady lady – I’m gonna strike like thunder”5. Такая тенденция 
прослеживается и в других песенных текстах разных тематических направлен-
ностей: “Sometimes I’m acting like a lady” (Greece-2008), “The walls come down like 
thunder” (Finland-2006), “You make me feel just like I should” (Turkey-2003), “Rise like 
a phoenix” (Austria-2014) и др. Поэтому лексема “like” требует дополнительного 
анализа в ходе проведения лингвистической экспертизы. Кроме того, анализ 
речевых актов, в которых содержится сравнение как средство выразительно-
сти и приём речевого воздействия, может быть ускорен предшествующим ему 
процессом автоматической обработки речевого произведения. Квантитатив-
ные методы для отметки частотности использования данного феномена языка 
позволяют посчитать количество лексем в приведённой лингвистической ка-
тегории в рассматриваемых текстах. 

В композициях политической тематики “Million voices” (Russia-2015) и 
“1944” (ukraine-2016) программа в ходе эксперимента выявила лексические 
(тональные) единицы, большинство из которых являются положительными: 
“dream”, “peace”, “hope”, “love”, “shine”, “heart”, “humanity”, “free”, “live”6. Особен-

3 Rules // eurovision Song Contest : [сайт]. uRL: https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/
Publications/eBu_eSC2014_RuLeS_eN.pdf (дата обращения: 26.07.2020).

4 Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. uRL: https://dictionary.cambridge.org/ru (дата 
обращения: 30.07.2020).

5 eurovision Song Contest [Электронный ресурс]. uRL: https://eurovision.tv (дата обращения: 
28.07.2020).

6 eurovision Song Contest [Электронный ресурс]. uRL: https://eurovision.tv (дата обращения: 
28.07.2020).
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и ность зафиксированных лексических единиц политической направленности 
текста заключается в том, что они являются частотными для всех других кон-
курсных песен с разными темами. 

Словами-сигналами в победной композиции “everybody” (estonia-2001) 
тематической направленности «вечеринка (торжество)» являются тональные 
единицы “dance”, “night”, “heart”, “light”, “live” и “laugh”. Концентрированное по-
вторение той или иной информации в лингвистической экспертизе песенно-
го текста – это эффективный приём речевого воздействия в различных видах 
дискурса (реклама, песня, политические дебаты, СМИ и др.) [1, с. 222]. 

Таким образом, при исследовании речевых произведений анализ то-
нальности позволяет выявить приёмы суггестии, использованные для созда-
ния положительного или отрицательного контекста. 

заключение
В данном исследовании при комплексном анализе песенных текстов 

конкурса «Евровидение» был использован совершенно новый подход, ко-
торый может применяться в экспертной работе лингвиста. Во-первых, при-
менение анализа тональных лексических единиц в лингвистической экспер-
тизе речевых произведений позволяет упростить выявление тематической 
направленности композиции. Во-вторых, анализ тональных единиц фикси-
рует частотные положительные или отрицательные лексемы, которые фор-
мируют приёмы речевого воздействия (введение в отрицательно или поло-
жительно оцениваемый контекст / ассоциативный ряд, концентрированное 
повторение информации, феномены языка и речи: сравнение, метафора, 
олицетворение, инвективы). Наконец, особенности песенного дискурса по-
зволяют использовать в качестве тональных субъективные единицы, так как 
песенный текст – это жанр, направленный в большей степени на выражение 
эмоций адресанта.

Исследование языка тональности в конкурсных песенных текстах пока-
зало, что победная композиция “1944” (ukraine-2016) является нейтральной, 
а “euphoria” (Sweden-2012) – наиболее положительной с точки зрения пред-
ставленных в текстах тональных единиц. В целом, большинство победных 
произведений отмечены наибольшим количеством лексических единиц, 
в которых использованы положительные или отрицательные лексемы. 

В ходе проведения эксперимента и последующего анализа получен-
ных данных удалось выделить и ряд ограничений, с которыми сталкивается 
такого рода анализ. Самым главным является необходимость проведения 
дизамбигуации или снятия неоднозначности, что, к сожалению, не всегда 
возможно. В работе упоминалась лексема “like”, трактуемая системой как 
положительная тональная единица, но в текстах было несколько примеров 
нейтрального предлога “like”. Подобные случаи нужно проверять вручную, 
или же для наиболее частотных лексем нужно прописать дополнительные 
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и правила, которые будут предварительно устанавливать часть речи. Для мно-
гозначных слов, чьи значения в рамках одной части речи имеют разную то-
нальность, могут применяться методы разрешения многозначности и уста-
новления тональности с использованием тонального тезаурус, однако, это 
значительно усложнит проведение анализа. Другой проблемой является вы-
бор подходящего тонального лексикона.

Анализ тональности позволяет зафиксировать языковые параметры, ко-
торые зачастую становятся объектом исследования в прагмалингвистике и 
лингвистической экспертизе текста. Применение такого подхода в научном 
исследовании раскрывает дальнейшие перспективы для автоматической об-
работки текстовых массивов разных речевых произведений.
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ВЕРБАльНАЯ ПРЕзЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ИНДИВИДУАЦИИ 
ПО К . г . ЮНгУ ПОСРЕДСТВОм АНглОЯзыЧНых 
ФРАзЕОлОгИЧЕСКИх ЕДИНИЦ

аннотация 
Цель. Показать возможную вербализацию понятия К.  Г.  Юнга «индивидуация» по-
средством фразеологических единиц (ФЕ) английского языка, составляющих семан-
тические микрополя с архисемой “individuation”.
Процедура и методы. В исследовании описательным методом и методом анализа 
семантического поля выделяются и характеризуются посредством ФЕ микрополя с 
архисемой “individuation”, представляющей собой отражение процесса раскрытия 
потенциала развития личности и её самореализации.
Результаты. Авторами впервые предлагаются ФЕ, семантическое содержание ко-
торых способствует более глубокому и многогранному раскрытию юнговского по-
нятия индивидуации. 
Теоретическая  и/или  практическая значимость. Анализ юнговского понятия 
«индивидуация», проведённый посредством использования ФЕ английского языка, 
отобранных методом сплошной выборки для описания этого понятия, показал, что 
такой подход к изучению личности и её развития является одним из способов более 
полного и глубокого её исследования. Кроме того, проведённое исследование вно-
сит определённый вклад в дальнейшую работу над разрешением актуальных про-
блем современной науки о  категоризации знаний о  структуре психики личности 
посредством лингвистического знания.
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фразеологические единицы, К. Г. Юнг, индивидуация, вербальная презентация, лич-
ность
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vERBAl pRESENTATION OF THE C . JUNG’S CONCEpT 
OF INDIvIDUATION BY THE MEANS OF ENGlISH pHRASEOlOGICAl 
UNITS

aBstRact 
Aim is to show the possible verbalization of  the concept of С.  G.  Jung “individuation” 
through phraseological units (Phu) of the english language that make up the semantic 
microfields with the archisema “individuation”. 
Methotology taken in the study are the descriptive method and method of analysis of 
the semantic field, stand out and are characterized, through Phu, microfield with the 
archisema “individuation”, which is a reflection of the process of unlocking the potential 
of personal development and self-realization.
Results. For the first time, the authors offer Phu, the semantic content of which contributes 
to a deeper and more multifaceted disclosure of the Jung concept of individuation. 
Research implications. An analysis of  Jung’s concept of “individualization” conducted 
through the use of Phu in english, selected by  a continuous sample to  describe this 
concept, showed that this approach to the study of  personality and its development 
is one of  the ways in a more complete and deeper study of  it. In addition, the study 
contributes to further work on the solution of the current problems of modern science 
on  the categorization of  knowledge about the structure of the personality through 
linguistic knowledge.

KeywoRds 
phraseological units, C. Jung, individuation, verbal presentation, personality

ВВедение
В исследовании была предпринята попытка вербально представить 

процесс индивидуации личности, где этот термин будет пониматься нами 
согласно определению К. Г. Юнга. Вопросы, которыми занимаются исследо-
ватели таких научных дисциплин, как психология личности, социология и 
медицина (в частности, психиатрия), давно представляют взаимный интерес 
не только для специалистов этих областей знания, но и для  лингвистов и 
философов. Познание личности и законов её всестороннего развития прак-
тически невозможны без обращения к лингвистическому и психолингвисти-
ческому исследованиям данных из упомянутых нами дисциплин [6, с. 52; 7, 
с. 59]. С помощью метода семантического поля в работе было сформировано 
фразеосемантическое макро-поле с центральной архисемой “individuation”, 
включившее в себя такие микро-поля, как “development”, “self-knowledge”, “in-
tegrity”, “freedom”, которые объединили в себе англоязычные фразеологиче-
ские единицы, подобранные методом сплошной выборки из англоязычных 
фразеологических и идиоматических словарей, с целью вербально охарак-
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и теризовать вышеупомянутый процесс (индивидуацию) и показать связь пси-
хического и лингвистического в личности. 

Актуальность данного исследования детерминируется стабильно по-
вышенным общелингвистическим интересом как к фразеологии, так и к пси-
хологическим аспектам формирования личности. Мы предполагаем, что по-
средством фразеологических единиц процессы формирования и развития 
личности могут быть охарактеризованы ярче и точнее, чем посредством 
лексических.

Материалами исследования послужили англоязычные фразеологи-
ческие единицы, характеризующие процесс индивидуации согласно теории 
К. Г. Юнга. Они отобраны методом сплошной выборки из четырёх идиомати-
ческих, а также фразеологических, англоязычных, электронных словарей и 
большого англо-русского фразеологического словаря. 

Исследование было реализовано в алгоритмическом порядке. В первую 
очередь, на основе изученных трудов по юнгианской психологии было дано 
определение понятию «индивидуация» с психологической точки зрения. Да-
лее методом сплошной выборки были подобраны ФЕ, описывающие данное 
понятие. Эти единицы, в свою очередь, были расформированы по смысло-
вым группам с  помощью метода семантического поля. В заключении были 
представлены выводы о проделанной работе.

юнГоВское Понятие «индиВидуация»
Концепция индивидуации занимает центральное место в  аналитиче-

ской психологии К. Г. Юнга. Согласно трудам учёного, именно индивидуация 
является центральным процессом человеческого развития [13, c. 103].

Определение юнговского термина «индивидуация» и описание его зна-
чения посредством привлечения лингвистического материала (нами были 
рассмотрены ФЕ) дают возможность глубже понять процесс самореализа-
ции личности. Даже после того, как понятие «индивидуация» стало признан-
ным термином в  мировой науке, сам К.  Г.  Юнг всё же предполагал, что это 
определение станет чем-то более объёмным, а именно будет одновременно 
связано с философской, мистической и духовной сферами человеческого су-
ществования [1, c. 8].

Само понятие «индивидуация» уходит корнями в ХVII век, когда этот тер-
мин использовался применительно к человеку как к единичному в своём роде 
существу (индивидуму). Это подтверждается мыслью о том, что «психологиче-
ский индивид отличается своеобразной и, в известном отношении, уникаль-
ной, т. е. неповторяемой психологией. Своеобразие индивидуальной психики 
проявляется не столько в её элементах, сколько в её сложных образованиях» 
[12, c. 112]. В контексте исследований К. Г. Юнга индивидуация понимается как 
процесс становления личности. В  отношении данного явления учёный при-
менил ещё один элемент классической психологической парадигмы – он сво-
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и бодно переименовывал и переопределял в ограниченном объёме те термины, 
которые были применимы к данной работе, пытаясь наиболее точно предста-
вить понятие индивидуации [12, c. 185]. В самом широком смысле индивидуа-
цию можно определить, как достижение самоактуализации посредством про-
цесса интеграции сознательного и бессознательного [9, c. 16]. 

В 1948  г. при содействии К.  Г.  Юнга был основан Цюрихский институт 
(позднее названный именем учёного), сотрудники которого прицельно за-
нимались изучением бессознательного, придавая  исследованиям этого на-
правления особую важность; а все изыскания учёных института базировались 
на  юнгианской аналитической психологии, где прежде всего обращали вни-
мание на  первостепенную значимость научного рассмотрения двух вещей: 
индивидуальной психики человека и стремления индивида к формированию 
целостности своей личности. Так в постюнгианской аналитической науке воз-
ник и заявил своё право на  существование ряд классических и архетипиче-
ских научных школ, развивающихся согласно положениям исследований са-
мого К. Г. Юнга, среди которых известный Центр исследований аналитической 
психологии им. К. Г. Юнга, основанный в 1988 г. в Брунсвике, штате Мэн, США. 

Один из современных постюнгианских исследователей Джеймс Холлис 
определяет индивидуацию как императив развития для каждого из нас, ко-
торый предписывает достижение максимально возможной полноты лично-
сти в тех рамках, которые отпущены для нас судьбой [10, c. 69].

Изучение индивидуации невозможно без значимых архетипов. Более 
точное понимание сути этих понятий, предложенных и используемых самим 
К.  Г.  Юнгом, содержится в  следующем определении: «архетип – это ориги-
нальная модель человека, идеальный пример или прототип, по которому ко-
пируются, моделируются или подражают другие; символ, общепризнанный 
всеми. В психологии архетип – это модель человека, личности или поведе-
ния» [12, c. 115]. 

фе как средстВо оПисания Понятия «индиВидуация»
С лингвистической точки зрения, в любом языке упомянутая модель ин-

дивидуума может быть представлена семантическими полями фразеологи-
ческих единиц, в которых могут содержаться и сведения об этимологии этих 
уникальных компонентов лексического состава языка [11, c. 27].

Отметим, что мы посчитали работу по формированию ФЕ в семантиче-
ские поля при  определении понятия “individuation” наиболее подходящей 
для нашего исследования, поскольку эти устойчивые обороты речи ближе 
всего связаны с  сознательным и бессознательным в  психике личности при 
описании её развития и деятельности. 

Итак, приведём пример представления с  помощью ФЕ в  английском 
и русском языках жизни человека, стремящегося раскрыть и реализовать 
в  процессе становления его как личности свой глубинный личностный по-
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и тенциал с учётом того, что индивидууму приходится сталкиваться с различ-
ными жизненными ситуациями , в том числе и трудностями и по возможно-
сти преодолевать их, а это порой оказывает огромное влияние на деятель-
ность индивидуума, а именно на  интенсивность его личностного роста и 
самоактуализацию.

Народная мудрость, изобилующая в  своём лингвистическом выраже-
нии фразеологическими единицами, отражает процесс жизнедеятельности 
человека как сложный и трудоёмкий путь последнего, где бывают как слож-
ные, так и радостные для индивидуума периоды существования. Вот как это 
представлено в английском и русском языках: 

 – ФЕ английского языка: “life is not a bed of roses”; “life is not all cakes and 
ale”; “life is not all clear sailing in calm water”; “life is not all honey”; “ups and downs”; 
“a sandwich of good and bad”; “bear one’s cross”; “life is made up of little things” 

 – ФЕ русского языка: «жизнь прожить – не поле перейти»; «жизнь про-
жить – не море переплыть»; «жизнь – не мёд»; «жизнь полосатая: смотря 
в какую полосу попадёшь»; «у каждого свой крест»; «в жизни всякое бывает»1 
[2, c. 98; 4, c. 95].

Способность и желание личности оптимистически воспринимать жизнь 
способствуют тому, что даже неблагоприятные обстоятельства, с которыми 
сталкивается индивид, могут стать стимулом для его психологического, про-
фессионального и социального роста, катализатором процесса раскрытия 
его глубинного потенциала и максимальной самореализации. Индивидуация 
в этом случае может вербализовываться такими «жизнеутверждающими» ФЕ 
как, например:

 – ФЕ английского языка: “it’s a great life if you don’t weaken”; “keep one’s head 
above water”; “every dog has his day”; “fortune knocks at least once at every man’s 
gate”; “it is always darkest before the dawn”; 

 – ФЕ русского языка: «нет жизни вечной»; «нет печали бесконечной»; «дер-
жать хвост пистолетом»; «после ненастья приходит и счастье»; «будет и на на-
шей улице праздник»; «не всё ненастье», «проглянет и красное солнышко».

Размышления К. Г. Юнга о «самости» в процессе её познания, раскрытия 
и реализации её проявлений (это и есть процесс индивидуации) отличают 
юнговскую научно-аналитическую точку зрения от  суждений представите-
лей других психоаналитических школ. Исследователь использует «Я» как со-
ставляющую психики для описания своего понимания сущности индивидуу-
ма, которая формируется в процессе индивидуации последнего. Учёный пре-
следует цель: дать подробное описание этому процессу, т. к., проходя через 
него, человек может реализовывать свой потенциал, добиваясь поставлен-
ной перед собой цели, и в итоге стать тем, кем он может быть в зависимости 
от своих способностей.

1 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus : [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 09.07.2020).
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и Так индивидуация, согласно К. Г. Юнгу, описывает процесс самореализа-
ции индивидуума, его открытия и переживания относительно смысла и цели 
своей жизни; она является средством, с помощью которого человек находит 
себя и становится тем, кем он задуман быть. Индивидуация зависит от взаи-
модействия и синтеза противоположностей, например, сознательного и бес-
сознательного, личного и коллективного, психики и сомы, божественного и 
человеческого, жизни и смерти. 

Прежде чем перейти к нашему исследованию, считаем важным обозна-
чить критерии определения ФЕ, а именно их формальные признаки:

 – семантический признак, который сводится к идиоматичности ФЕ, «ха-
рактеризующихся семантической спаянностью компонентов образования и 
непереводимостью их буквальных значений»;

 – признак бытования;
 – функциональные признаки: коммуникативные и номинативные;
 – стилистический признак – экспрессивность [8, c. 115]. 

Семантический критерий (семантика прототипа), то есть значение неи-
диоматической фразы или выражения, к которому восходит прототип, явля-
ется основным источником значения идиомы. Например, английская идиома 
“to lay out a red carpet” 2 – «дать торжественный приём» содержит условно «по-
ложительную» сему «разложить красную дорожку». Таким образом, семан-
тическое значение самого слова «индивидуация» может быть представлено 
посредством, например, английского литературного идиоматического выра-
жения “to raise (one’s) consciousness”3, что означает «повышать уровень осоз-
нанности». Это выражение несёт в себе идею развития личности, её стремле-
ния к познанию и пониманию своих внутренних нужд, а также к раскрытию 
собственного внутреннего потенциала, который имеет все перспективы ре-
ализоваться в дальнейшем.

Значение идиомы также определяется такими экстралингвистически-
ми факторами, как обычаи, традиции, суеверия, легенды, мифы и др., при-
сущие одному или нескольким национальным социумам [3, c. 48]. Например, 
английское выражение “Let it all burn with a blue flame!” 4(русск. «Пусть всё го-
рит синим пламенем!») означает, что человек потерял последнюю надежду 
устроить какое-либо дело должным образом и махнул на всё рукой. Это про-
исходит тогда, когда индивидум «психологически опустошён». Поэтому целе-
сообразно отметить, что «Индивидуация, которая определяется свойствами 
объекта внеязыковой действительности и отражается в сознании человека и 
фиксируется в значении языкового знака, выражается в функционировании 

2 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 08.07.2020).

3 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://dictionary.
cambridge.org (дата обращения: 05.07.2020).

4 The Idioms. Largest Idioms Dictionary [cайт]. uRL: https://www.theidioms.com (дата обращения: 
18.07.2020).
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и языковой формы, в словарном определении, в словарном комментарии или 
в словарных ценностных метках» [10, с. 128]. 

Таким образом, словарные ярлыки могли бы служить критерием выде-
ления ценностного компонента во  фразеологическом значении слова «ин-
дивидуация». Так как индивидуация включает в себя само понятие «развитие 
личности» и стремление последней к  своему совершенствованию, то этот 
процесс можно было бы представить следующими фразеологизмами: 

 – “Learning light is not learning darkness”5– «Ученье – свет, а неученье – тьма»;
 – “He who would catch fish must not mind getting wet”6 – «Без труда не вы-

тащищь и рыбку из пруда»; 
 – “The early bird catches the worm”7 – «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт» и т. д.

Также отметим в контексте разбора индивидуации и её выражения по-
средством ФЕ такие положительные «условия» для личностного роста инди-
видума (экстралингвистический фактор), как его физическое состояние (здо-
ровье), присутствие у него бодрости духа и положительной энергетической 
заряженности, без которых трудно говорить о всестороннем и гармоничном 
развитии личности: 

 – “to be hale and hearty (especially of old people) healthy and strong” [9, 
с. 341]”; “as healthy as a horse”8 – «здоров как бык»;

 – “There is a sound mind in a sound body” 9– «В здоровом теле – здоровый дух»; 
 – “Temperance is the best physic”10 – «Умеренность – мать здоровья»;
 – “Health and cheerfulness mutually beget each other”11 – «Здоровье и жиз-

нерадостность рука об руку идут»; 
 – “to be alive and kicking/well”12  – «жив и здоров, полон жизни».

Рассмотрим, к примеру, компоненты одной из приведённых идиом: 
1) “hale – partly from Middle English (northern) hale, from Old English hāl; partly 

from Middle English hail, from Old Norse heill – whole; free from defect, disease, or 
infirmity; retaining exceptional health and vigor” [9, c. 15]; 

2) “hearty – exhibiting vigorous good health” [9, c. 15].

5 The Idioms. Largest Idioms Dictionary [cайт]. uRL: https://www.theidioms.com (дата обращения: 
18.07.2020).

6 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).

7 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).

8 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://dictionary.
cambridge.org (дата обращения: 09.07.2020).

9 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).

10 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).

11 The Idioms. Largest Idioms Dictionary
12 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).



218
© CC BY Мазирка И. О., Митюшина М. С., 2021 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2021. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

ф
и

ло
ло

ги
че

ск
и

е 
н

а
ук

и Ценностные знаки, содержащиеся в лексикографическом значении иди-
омы, могут также являться критерием выделения её значения в целом (они 
содержатся в аллегории и аксиологически маркированных прилагательных, 
выражающих положительное или отрицательное значение (хороший, до-
брый, приятный, жадный, грубый, агрессивный и т. д). Применительно к про-
цессу индивидуации, можно сказать следующее: насколько больше индивид 
осознаёт себя через процесс самопознания и действует соответственно ему, 
настолько меньше становится пласт его личного бессознательного относи-
тельно коллективного бессознательного. Например: 

“bring to light”13 – «выяснять»; “become aware of”14 – «отдавать себе отчёт 
в чём-либо»; “to take black for white”15 – «принимать чёрное за белое» (о не-
опытности человека) / лит. «принимать плохое за хорошее», “to give a green 
light”16 – дословно «дать зелёную улицу», лит. «дать зелёный свет») /, «создать 
особо благоприятные условия для свободного продвижения кого-то/чего-то 
или для реализации чего-то» [13, c. 12] – эти ФЕ содержат значение «предо-
ставление возможности для развития личности», 

“to see the red”17 (дословно – «увидеть красного») – «стать очень злым», 
“a bull in a china shop”18 – «Как слон в посудной лавке» – отсутствие кон-

троля индивидуума над своим собственным поведением и эмоциями.
Индивидуация, по  мнению К.  Г.  Юнга, «создаёт условия в  отношениях 

между его пациентом и аналитиком, для разреженных переживаний и транс-
формации «Я», которая иначе может и не произойти вовсе» [13, c. 85]. Кон-
цепция индивидуации является краеугольным камнем научных изысканий 
К. Г. Юнга. [13, c. 218], которую мы представим ниже посредством ФЕ.

коллектиВное и личное
К. Г. Юнг (1935) подчёркивал, что индивидуация требует от индивидума 

интеграции элементов: как личного компонента, так и коллективного бес-
сознательного. Причину невротических состояний своих больных учёный 
видел в том, что индивидум начинает отрицать прежде всего коллективное 
[8, c.  230]. Согласно цели нашей работы, эти процессы можно представить 
посредством ФЕ следующим образом: “he that is born to be hanged shall never 
be drowned; every bullet has its billet” 19– «от судьбы не уйдёшь» и “contrary to 
popular opinion” – «вопреки общепринятому мнению». При психотическом со-

13 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020).
14 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020).
15 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.

the free dictionary.com/freedom (дата обращения: 19.07.2020).
16 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020).
17 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020).
18 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
19 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020)..
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и стоянии происходит отрицание личного, например, “To see (notice) a mote in 
smb.’s eye and not to see a beam in one’s own”20 – «в чужом глазу соринку видим, 
а в своём бревна не замечаем», “None so deaf as those that won’t hear”21 – ‘Не 
тот глухой, кто глух, а тот, кто не желает слышать’. При этом  архетипическая 
инфляция может подавить и само Эго, например, сознательного и бессозна-
тельного, личного и коллективного, психики и соматики, божественного и 
человеческого, жизни и смерти. Например, “It’s easier to fool a crowd than one 
person”22 – «Легче обмануть толпу, чем одного человека».

«Цель индивидуации состоит ни в чём ином, как в  освобождении «я» 
от ложных оболочек личности, с одной стороны, и суггестивной силы изна-
чальных образов – с другой» [8, c. 86].

дВе ПолоВинки жизни
Британский исследователь М. Фордхэм (1985) описал начало проявле-

ния индивидуации в период младенчества, а К. Г. Юнг, наоборот, рассматри-
вал развитие этого феномена преимущественно во второй половине жизни 
человека. Именно в начале жизни внимание индивида больше сосредоточе-
но на процессе расширения Эго и его «адаптации к коллективным нормам», 
например, к созданию личного социального статуса [12, c. 98] посредством 
ФЕ. Это может выглядеть, например, следующим образом: “to take the helm”23– 
«встать у руля», “to be held in high esteem”24 – «быть в почёте», “to reach for the 
moon / stars”25 – «достать до Луны / звёзд».

Вторая же половина жизни человека, по мнению учёного, связана с при-
мирением индивидума с мыслью о неизбежности смерти [7, c. 102], что в кон-
тексте нашей работы может быть представлено следующим образом: “Death 
when it comes will have no denial”26 – «cмерть не скосит, придёт и спросит», “at 
death’s door”27 – «на смертном одре». Важно для человека в этот период его жиз-
недеятельности и удовлетворить своё сильное желание наконец-то обрести 
смысл жизни. Вербализация данного процесса через ФЕ может быть осущест-

20 Кунин А. В. Большой Англо-русский фразеологический словарь. 5-е изд. М.: Живой язык, 
1998. 944 с. С. 392.

21 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 19.07.2020).

22 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).

23 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).

24 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://
dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).

25 Power Thesaurus. Idioms [cайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020). 
26 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.

thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).
27 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
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и влена следующим образом: “every tub must stand on its own bottom”28 – «живи 
всяк своим умом, да своим горбом», “life is not a bed of roses”29 – «жизнь – не ложе 
из роз»; “life is not all clear sailing in calm waters” – «жизнь – не безмятежное плава-
ние в спокойных водах»; “there is a crook in the lot of everyone” – «Жизнь прожить 
– не поле перейти». При этом индивиду важно осознавать свою уникальность 
и роль, которую он играет в этом мире. Этот аспект может быть вербализован 
посредством следующих ФЕ: “one and only”30 – «единственный и неповтори-
мый», “second to none”31 – «не имеющий себе равных», “so many men –so many 
minds”, “so many wells, so many buckets”32 – «сколько голов, столько умов», “the 
same knife cuts bread and fingers”33 – «тот же нож режет хлеб и пальцы».

Именно в превратностях процесса индивидуации К. Г. Юнг видел главные 
причины заболеваний своих пациентов: здоровый человек не жалуется на тяго-
ты своей судьбы и трудности жизни постоянно и смерти не ожидает. Эта мысль 
может найти своё отражение в следующих ФЕ и паремиях: “no man is so old, but 
thinks he may yet live another year”34 – «Жить – мучиться, а умереть не хочется»; “To 
live is to suffer, but you don’t want to die”; “Old age is not joy, and death is not self-interest 
(not a find)”35 – ‘Старость не радость, а и смерть не корысть (не находка)’. 

Индивидуация определяется не только как реакция психики человека 
на предлагаемые ему жизнью обстоятельства, но и включает в себя входящие 
в её процесс другие компоненты. Для отражения последних в национально-
культурной англоязычной среде посредством ФЕ мы предложили базовую 
структуру рассмотрения понятия индивидуации, созданную посредством 
применения метода семантического поля. 

Далее нами предложено семантическое поле с интегральной архисемой 
“individuation” («индивидуация»), в состав которого вошли следующие микро-
поля с представляющими их ФЕ: 

1.  “Development” («развитие», «рост») – “development”, “growth”, “evolu-
tion”, “progress”, “extension”, “elaboration”. Данное микрополе выделено нами, 
поскольку  К.  Г.  Юнг считал, что «сознательный процесс дифференциации, 

28 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [cайт]. uRL: https://
dictionary.cambridge.org (дата обращения: 22.07.2020).

29 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [cайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).

30 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus : [cайт]. uRL: https://
idioms.thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).

31 Кунин А. В. Большой Англо-русский фразеологический словарь. 5-е изд. М.: Живой язык, 
1998. 944 с. С. 719.

32 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus : [cайт]. uRL: https://
idioms.thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).

33 Power Thesaurus. Idioms. [Сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 
15.07.2020).

34 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus : [сайт]. uRL: https://
dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).

35 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus : [сайт]. uRL: https://
dictionary.cambridge.org (дата обращения: 23.07.2020).
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и или индивидуации необходим для того, чтобы подвести человека к осозна-
нию, то есть возвысить его над состоянием идентификации с объектом» [12, 
c. 107] или иными словами, развить в себе «наблюдателя». Приведём приме-
ры составляющих данного микрополя ФЕ: “get it together”36 – «брать 
себя в  руки, собраться»; “growth experience”37 – «опыт в  развитии»; “lay the 
foundation(s) of / for”38 – «заложить основу, посеять зерно».

2. “Self-knowing” («самопознание», «самостоятельное изучение / разви-
тие») – “self-knowing”, “self-development”, “on  your own”. По  мнению К.  Г.  Юнга, 
в процессе индивидуации необходимо понимать самого себя, и учёный в ка-
честве примера приводит Иисуса, который, говоря своему призванию «да», 
становится Христом. Истинное подражание Христу (“imitatio Christi”) состоит 
не в том, чтобы жить, как жил Назаретянин, а в том, чтобы следовать своей 
индивидуации, своему призванию в той же мере, как Иисус [10, c. 127]. 

Приведём примеры ФЕ, представляющих данное микрополе: “a  reach 
of the imagination”39 – «старательная попытка представить, вообразить что-
либо»; “beyond your wildest dreams”40 – «за  пределами самых смелых мечта-
ний»; “think outside the box”41 – «мыслить за рамками общепринятого»; “be of 
sound mind”42 – «быть в своём уме». 

3. “Holism” («целостность», «неразрывность») – “holism”, “entirety” “conti-
nuity”. Обретение целостности или стремление индивида к обладанию этой 
характеристикой личности является неотъемлемой составляющей процесса 
индивидуации. По мнению Дж. Холлиса, не Эго ведёт нас по жизни, а имен-
но таинство самости призывает нас стать целостной личностью, а то, каким 
образом мы решим израсходовать свою энергию, в  существенной степени 
определит наше жизненное странствие [10, c. 128]. Приведём примеры ФЕ, 
представляющих это микрополе: “in its/their entirety”43 – «целиком, в  целом, 
полностью»; “the whole ball of  wax”44 – «целиком, всё вместе»; “all the whole 
way”45 – «до конца», «полностью», «от начала до конца» [13; 11].

36 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020). 
37 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
38 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. uRL: https://idioms.

thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).
39 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. uRL: https://idioms.

thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).
40 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 10.07.2020).
41 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 14.07.2020).
42 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. URL: https://idi-

oms.thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 17.07.2020).
43 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
44 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
45 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020). 
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и 4.  “Freedom” («свобода», «освобождение», «воля», «свобода»): “libera-
tion”, “will”, “freedom”. Мысли и действия, осуществляемые индивидумом в со-
стоянии свободы в большей степени способствуют индивидуации личности. 
Мыслями, изложенными в своих научных трудах, Дж. Холлис подтверждает 
верность совета экзистенциалистов «поступать так, словно мы уже свободны, 
чтобы узнать со всей определённостью, насколько мы свободны или зависи-
мы на самом деле». Такие поступки поддерживают достоинство человека и 
его жизненные установки, в противном же случае он будет лишь испытывать 
страдания, продолжая считать себя жертвой [10, c. 167]. Приведём примеры 
выражения данного аспекта проявления индивидуации посредством ФЕ: “as 
free as a bird”46 – «быть свободным как птица», «обладать возможностью де-
лать всё, что душа пожелает»; “freedom of maneuver”47 – «свобода действий»; 
“freedom of speech”48 – «свобода слова»; “give (one) (one’s) freedom”49 – «освобож-
дать от обязательств», «наделять свободой». 

Для удобства восприятия процесса индивидуации по Г. К. Юнгу, на Рис. 1 
схематично представлены семантическое поле с архисемой “individuation” и 
входящие в него микрополя:

Рис. 1 / Fig. 1 Базовая схема семантического поля с центрирующей архисемой 
“Individuation” (индивидуация) / Basic scheme of the semantic field with the centering 
archiseme “Individuation”
Источник: данные автора

46 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 14.07.2020).

47 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. uRL: https://idioms.
thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 13.07.2020).

48 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020).
49 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus [сайт]. uRL: https://idioms.

thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 18.07.2020).
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и Отметим, что имплицитное содержание термина “individuation” с  точки 
зрения  рассмотрения его в поле фразеологической семантики может корре-
лировать с процессом  определения понятия «немотивированное значение 
идиомы» с учётом влияния на последнее экстралингвистических факторов и 
внутренней формы самой идиомы (чёткой или размытой). Например, понятия 
«целостность» и «свобода индивидума» можно выразить посредством идиом 
“the whole ball of wax”50 – «целиком, всё вместе»; “the whole enchilada”51 – «всё 
вместе, целиком»; “as free as a bird”52 – «быть свободным как птица», «обладать 
возможностью делать всё, что душа пожелает», “card blanche”53 – «карт-бланш 
(т. е. свобода делать что-либо)». Исследуемые идиомы образовались на осно-
ве неметафорического понятия, изначально означающего индивидуацию как 
процесс объединения противоположностей из  состояния свободного духа. 
Например, “in its/their entirety”54 – «целиком, в  целом, полностью», “give (one) 
(one’s) freedom”55 – «освобождать от обязательств, наделять свободой». 

заключение
Изучение семантических особенностей ФЕ и паремий, характеризующих 

жизнь и деятельность индивидуума, а также процессов, происходящих с ним 
на этом пути, «помогает глубже проникнуть в семантическую структуру отно-
шения и поведения личности, раскрыть своеобразие восприятия окружающей 
действительности через призму языка и национальной культуры [13, c. 102].

Таким образом, понятия, отражающие такие масштабные ментальные 
процессы, имеющие значительный смысловой объём, как индивидуация 
по К. Г. Юнгу, могут быть описаны в виде семантических полей посредством 
представления последних через ФЕ языка. Анализ юнговского понятия «ин-
дивидуация» на основе критериев, применяемых при определении характе-
ристик ФЕ в языке и используемых при описании этого понятия, показал, что 
такой подход к изучению личности и её развитию является ещё одним спо-
собом более полного и глубокого её исследования, поскольку ФЕ, являясь 
составляющими лексической системы любого языка, выступают основными 
языковыми хранителями мудрости и культуры народа. Каждая фразеологи-
ческая единица имеет образно-экспрессивный характер и несёт в себе боль-
шое количество информации, что в  свою очередь, может помочь учёным 

50 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus : [сайт]. uRL: https://
dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).

51 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 13.07.2020).
52 Power Thesaurus. Idioms [сайт]. uRL: https://www.powerthesaurus.org (дата обращения: 15.07.2020)..
53 The Free Dictionary by farlex. Dictionary, encyclopedia and Thesaurus : [сайт]. uRL: https://

idioms.thefreedictionary.com/freedom (дата обращения: 11.07.2020).
54 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus : [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 10.07.2020).
55 Cambridge Dictionary. english Dictionary, Translations & Thesaurus : [сайт]. uRL: https://

dictionary.cambridge.org (дата обращения: 20.07.2020).
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и разного рода научного знания глубже и точнее понять процесс развития 
личности и в случае необходимости суметь влиять на него. Подбор ФЕ опре-
делённого характера и направления и их популяризация с самого раннего 
детства среди членов социума поможет последнему в процессе формирова-
ния как конкретной языковой личности, так и в создании ментальной модели 
языковой картины мира общества в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАлИзАЦИИ ЭмОЦИОНАльНОЙ 
СОСТАВлЯЮЩЕЙ СОЦИАльНОЙ РОлИ «ИСТОРИК» В 
ДНЕВНИКОВОм ДИСКУРСЕ л . Н . ТОлСТОгО И ДЖ . ФАУлзА  
В СОПОСТАВИТЕльНОм АСПЕКТЕ

аннотация 
Цель. Установить лингвистические особенности, характерные для ин-
тертекстуальных вкраплений дневникового дискурса, тематически объ-
единённых обращением к истории и восприятием исторических событий 
языковой личностью, и способность этого рода интертекстуальных вкра-
плений передавать эмоции.
Процедура и методы. Использованы несколько взаимозависимых мето-
дов исследования: контекстуальный, лексико-стилистический, дискурсив-
ный, лингвокультурологический, статистический. Анализ показал наличие 
повышенной эмотивной включённости авторов в происходящие вокруг 
них перемены, о чём свидетельствуют расширенный ряд средств экспрес-
сии и их конвергенция.
Результаты. Выявлено, что социальная роль «историк» имеет особый 
инструмент выдвижения в потоке речи («они-коммуникация») и особый 
способ использования самих интертестуальных отсылок как средств вы-
разительности.
Теоретическая и практическая значимость связаны с расширением 
взглядов на природу интертекста и его эмотивного модуса, а также с воз-
можностью применения предлагаемого подхода на занятиях по аналити-
ческому чтению, теории дискурса и интерпретации текста.

ключеВые слоВа 
интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления, 
цитата, тематический регистр, реминисценция, глубинный смысл
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vERBAlIzATION OF THE EMOTIONAl ASpECT OF “HISTORIAN” 
SOCIAl ROlE IN lEO TOlSTOY’S AND JOHN FOwlES’ DIARY 
DISCOURSE: COMpARATIvE ANAlYSIS

aBstRact 
Aim. To establish the linguistic features characteristic of intertextual inclusions 
in diary discourse, thematically united by an appeal to history and the 
perception of historical events by a linguistic person, and the ability of this kind 
of intertextual inclusions to convey emotions.
Methodology. Several interdependent research methods were used: 
contextual, lexico-stylistic, discursive, linguocultural, statistical. The analysis 
showed the presence of an increased emotive involvement of the authors in 
the changes taking place around them, as evidenced by the extended range of 
means of expression and their convergence.
Results. It was revealed that the social role of the “Historian” has a special tool 
for advancing in the flow of speech (“they-communication”) and a special way 
of using the intertestal references as means of expression.
Research implications. The study contributes to the expansion of views on the 
nature of the intertext and its emotive mode, as well as to the possibility of 
using the proposed approach in classes on analytical reading, discourse theory 
and text interpretation.
KeywoRds 
intertextuality, precedent, intertextual inclusion, quotation, thematic register, 
reminiscence, innermost sense

ВВедение
Язык средств эмотивности в разных дискурсивных пространствах анали-

зируется не только лингвистами, но и целым рядом специалистов смежных 
профессий: антропологами, психологами, криминалистами, социологами, 
историками [1–7]. Наиболее ярким с этой точки зрения иллюстративным мате-
риалом остаётся разговор наедине с собой, а именно – страницы дневников. 
Их язык имеет особый вид, похожий на поток сознания: здесь не преследуется 
цель кого-то переубедить или отследить точную событийную последователь-
ность. Важнейшей функцией дневникового дискурса всегда являются эмоцио-
нальная разрядка пишущего и аналитика собственных ощущений, что, безус-
ловно, включает неограниченный набор средств вербализации [2, с. 53].

Изучению инструментов эмотивности посвящено немало работ [2–6], а 
вопросы, в них поднятые, не сходят с повестки дня актуальной лингвисти-
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ки. Материалом представленного исследования послужили записи днев-
ников Л. Н. Толстого (1847–1894 гг.) и Дж. Фаулза (J. Fowles) (1949–1965 гг.). 
Выбор материала сопоставления продиктован несколькими аспектами: 
1) судьбы писателей выстраиваются в удивительные параллели: отсутствие 
родительского влияния, опыт участия в военных действиях, педагогическая 
деятельность, определение с главным ремеслом жизни в зрелом возрасте, 
сложные отношения к религиозным догмам, проблемы в семейной жизни, 
страсть к физическому труду, общность литературных интересов, продол-
жительность жизни и мн. др.; 2) Дж. Фаулз не раз признавал Л. Н. Толстого 
своим Учителем, полемизировал с его идеями и произведениями в целом, 
восхищался его стилем и мощью слова1; 3)  различия писателей по наци-
ональности, времени жизни, социально-экономическому положению, ве-
роисповеданию и  пр. обеспечивают максимальную беспристрастность к 
пониманию социальной роли «историк» в структуре языковой личности 
и особенностям её вербализации; 4)  нами не зафиксировано подобного 
диахронического исследования, в чём усматриваем дополнительную на-
учную оригинальность. Практическая ценность исследования обуслов-
лена тем, что вскрытые параллели в дневниковых текстах указанных лич-
ностей позволяют обозначить их как своеобразный «творческий диалог» и 
переосмыслить актуальный материал с точки зрения личностного и «над-
личностного» аспектов.

Методика анализа интертекстуальных ВкраПлений
Алгоритм исследования включает несколько взаимосвязанных этапов: 

1) методом сплошной выборки выявлены отрывки дневниковых записей, в 
которых наиболее ярко проявлена социальная роль «историк»2; 2) методом 
лексико-стилистического, контекстуального, лингвокультурологического 
анализа выделены фонетические, морфологические, лексические и синтак-
сические особенности, присущие обозначенной социальной роли языковой 
личности автора дневникового дискурса; 3) методом дискурсивного анализа 
определено эмотивное состояние пишущего; 4)  сравнительно-сопостави-
тельным методом проведён анализ полученных данных и 5) общефилософ-
ским методом дедукции сделан вывод по проделанной работе.

Выделены и проанализированы 20 проявлений социальной роли «исто-
рик» на страницах дневников Дж. Фаулза и 40 – Л. Н. Толстого. Такая разница 
связана с тем, что во время Кавказской кампании (1817–1864) Л. Н. Толстой 
смог продолжать вести дневник и фиксировать происходящие исторические 

1 Fowles J. The Journals. Vol. 1 / ed. Ch. Drazin. London: Vintage, 2004. 668 p.
2 Под социальной ролью «историк» в данной статье мы понимаем аспект языковой личности 

писателя, фиксирующий не внутренние, личные или творческие факты биографии и/или пере-
живания, но внешние события, важные для всей нации и меняющие реальность их творческого 
бытия, в частности.
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события. Фаулз во время службы не вёл дневниковых записей. Однако собы-
тия, происходившие во время Второй мировой войны 1939–1945 гг., имели 
не меньшую историческую значимость для Дж. Фаулза.

Для социальной роли «историк» в целом характерно активное исполь-
зование интертекстуальных отсылок, т.  е. «непосредственные упоминания 
имён, неявных аллюзий к объектам, процессам и событиям внетекстовой 
реальности, к культуре в широком смысле как семиотической системе» [4, 
с. 62]. Однако в условиях дневникового дискурса нами было установлено, что 
дополнительной чертой указанной социальной роли можно считать переход 
с «я-повествования» на «они-повествование», где объектом описания служат 
не приватные акции или события воображаемой действительности, но дей-
ствительность внешнего мира, важная для всей нации, т. е. глобального мас-
штаба, влияющая на бытие каждого. Редкость и своеобразие оформления 
текстовых кодов разных социальных ролей позволяют рассматривать интер-
текстуальные отсылки к таким событиям как особый стилистический приём, 
близкий по функциональному потенциалу к прочим средствам экспрессии и 
выразительности.

историческое событие – сМерть Монарха
Приведём текстовый фрагмент в качестве примера: 
Болезнь и, вероя[т]но, скорая смер[т]ь государс[т]ва очень [т]рогае[т] 

меня. Хо[т]я[т] удержа[ть] и спас[т]и [т]онущее самодержавие и посыла-
ют на выручку ему православие, но самодержавие у[т]опи[т] православие и 
само по[т]оне[т] скорее … те же безумие и подлос[ть] по случаю смер[т]и 
с[т]арого и восшес[т]вия нового царя. В Москве [т]яжело о[т] множес[т]ва 
людей … Помню [т]олько [т]о, ч[т]о шес[т]вие через Москву с гробом было 
очевидным лицедейством, которое должны были производить цари. Такое 
лицедейство они производят всю жизнь: в этом проходит вся их жизнь3.

Следуя заявленному алгоритму, начнём анализ с лингво-культурологи-
ческого, контекстуального и лексико-стилистического изучения представ-
ленной выдержки. Совокупность слов (болезнь, смерть, безумие, подлость, 
гроб), принадлежащих семантическому полю «болезнь», формирует гнев-
ливую атмосферу повествования. Параллельно развивается метафора, упо-
добляющая смерть потопу (тонущее самодержавие, утопит православие, 
потопит скорее). В этом можно усмотреть опасение за судьбу государства, 
Родины писателя. Эмоциональная вовлечённость историка в этом примере 
имеет яркое выражение.

С точки зрения культурологического анализа, само событие – кончина 
Александра III (1 ноября 1894 г.) – было потрясением не только российского, 
но мирового масштаба. Страх и агрессия, сквозящие в этом высказывании, 

3 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 
М.: Художественная литература, 1965. С. 513–514.
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вполне естественны и объяснимы. В энциклопедическом издании «Теория 
личности» читаем: «Ни один психолог не рискнет предсказать поведение 
крысы, не зная, в каком рукаве Т-образного лабиринта размещается пища 
или будет нанесён удар током. Не проще предсказать поведение челове-
ка, не зная условий его “лабиринта”, то есть структуры его социальной сре-
ды … эмпирическая дефиниция психологических переменных невозможна 
без обращения к мудрости и данным антропологии, что в свою очередь под-
чёркивает транскультурную всеобщность…» [8, с. 472].

Беспрецедентность произошедшего повысила ответственность каждо-
го отдельного члена сообщества за последующее существование целого на-
рода. Резкая реакция хоть одного из них могла радикально повлиять на ход 
истории в целом. Многие, как и Л.  Н.  Толстой, осуждали поведение власть 
имущих, негодовали по поводу некоторых решений (есть свидетельства, что 
Л. Н. Толстой не просто констатировал свои мысли в дневниках, но эмоцио-
нально обсуждал случившееся со своими соратниками и оппонентами как 
лично, так и в переписке, и невозможность переубедить последних также 
горькими сокрушениями фиксировалась в дневниках4), но в то же время 
осознавали их фундаментальную роль в жизни страны и мира. Вот почему 
при всём негативизме фразы ощущается сочувствие писателя не как объ-
ективного историка, но как субъективного частного лица, знающего утраты 
(очень трогает меня, тяжело).

Формируется цепочка контекстуальных синонимов: государство, тону-
щее самодержавие, православие, лицедейство. Установление знака равенства 
между ними (стилистический приём метафоры) придаёт уничижительный 
оттенок высказыванию, поскольку уподобляет событие государственного 
масштаба театрализованному действу. Примечательны эти синонимические 
ряды ещё и тем, что создают косвенный звукописный эффект: аллитерация 
звука [т] создаёт некое нагромождение, утяжеляющее восприятие и без того 
скорбной вести.

Этой же цели отвечает интенсифицированная модальность в отрывке: 
вероятно, скорее, очевидным, должны. Используя эти лексические единицы, 
Толстой-историк занимает позицию в рядах «народного фронта», о чём явно 
свидетельствует «мы-коммуникация», а также вследствие чего формирует-
ся оппозиция царствующему дому и православию. По мысли Л. Н. Толстого, 
человек – простой рабочий люд — остаётся на передовой линии борьбы 
между институтами власти: светской и религиозной. Они представлены, с 
одной стороны, тождественными (посылают на выручку), но, тем не менее, 
между собой враждующими сторонами, поскольку самодержавие исполь-
зовало догмы православия исключительно в выгодной для себя позиции, в 

4  Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 
М.: Художественная литература, 1965. 670 с.
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чём и проявлялось для Л. Н. Толстого его двуличность. Вспомним слова док-
тора исторических наук, профессора МГУ Н. В. Борисова о том, что многие 
цари, считая себя «помазанниками Божьими», творили всяческие злодеяния, 
транслируя идею, что через них творится помысел Божий [1]. Вот почему 
автор цитируемой выдержки приходит к выводу, человек – вовсе не мелкая 
пешка: цари сменяются, но индивид – остаётся; и только благодаря русской 
всетерпимости, «вере в справедливого царя-батюшку» и трудолюбию само-
державие имеет свойство восстанавливаться.

Вторая часть анализируемого интертекстуального вкрапления пред-
ставляет собой «я-послание», прерванное навалившимися испытаниями 
(стилистический приём апозиопезиса), связанными с личным опытом утра-
ты. Сам Лев Николаевич не раз терял собственных детей и друзей (во время 
военных кампаний)5. Память настойчиво стремится вытолкнуть подроб-
ности этих воспоминаний, оставляя только общее впечатление. В этом мы 
убеждаемся за счёт противопоставления «смерти старого – восшествию 
нового»: история не стоит на месте, и освободившееся место всегда недол-
го остаётся незанятым.

Отметим, что, как и Л. Н. Толстой, Дж. Фаулз свидетельствовал в дневни-
ках смерть монарха и, в свою очередь, делал акцент на реакции окружающих 
через инструмент «они-коммуникация». Приведём отрывок: 

(6 February 1952) Death of King George VI – people keep on coming to me, 
and gleefully announcing the sad news. When I came into dinner, all the boys at 
my table looked at me with a joyful smile, and the perfect said, with a broad grin, 
“The King of England is died” I think they were faintly surprised I was not in black 
and weeping.

The death of a king no longer touches the particular, except in as much as it is 
a milestone, the end and the beginning of epochs. This king had no characteristics 
– a neutral, insipid personality. The modern king is a constitutional nobody; his only 
chance of [b]eing remem[b]ered is [b]y his personality.

Now we shall be flooded under with obituaries and salutes to the glorious new 
Queen (6), with drawing of parallels and general smugness. But Elizabethan ages, 
and the conditions in which they could arise, are done with; now only political epochs, 
and this Elizabeth is a prig, a throwback, a second Victoria6 [7, с. 165].

5  Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 
М.: Художественная литература, 1965. 670 с.

6 (6 февраля) Смерть короля Георга VI. Люди подходят ко мне и с веселым видом сообщают пе-
чальную новость. За обедом ученики радостно пялились на меня, а староста, широко улыбаясь, 
объявил: – Умер король Англии. Думаю, их слегка удивило, что я не в трауре и не заливаюсь сле-
зами. Смерть королей теперь уже не так волнует подданных, к этому событию относишься как 
к одной из вех, концу одной эпохи и началу другой. В скончавшемся короле не было ничего вы-
дающегося – ни ярких качеств, ни энергии. В наши дни король по конституции – никто, он может 
остаться в истории только благодаря своей личности. Теперь в изобилии польются некрологи 
и приветствия блистательной новой королеве, непременно проведут параллели – к всеобщему 
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Первое, на что мы обратили внимание, – это числовые характеристи-
ки, которые принадлежат иной системе знаков (яркий пример междискур-
сивной интертекстуальности): 6 февраля, Георг VI и 6-кратное повторение 
лексической единицы king – the title of the male ruler of a country, usually a 
son of the former ruler; the most important man or male animal in a group, esp. a 
chief among competitors; the most important piece in chess or any other of the four 
playing cards with a picture of a king7. Нередко такую комбинацию цифр (666) 
именуют «числом зверя» и считают дурным предзнаменованием, что так-
же участвует в формировании подтекстовой атмосферы и эмоционального 
фона высказывания.

Вторым пунктом, фокусирующим целый спектр различных эмоций, слу-
жит объединение в одном контексте оксюморонных элементов: gleefully («ра-
достный, веселый, ликующий») – sad («печальный, грустный, унылый»), a joyful 
smile («улыбка, расположение, поддержка») – a broad grin («оскал зубов, выра-
жение угрозы, усмешка»), the end («конец») – the beginning («начало»), obituar-
ies («некролог, поминальные сводки, синодик») – salutes («дружеское привет-
ствие, отдание чести, салют»), neutral, insipid personality – most important man, 
constitutional nobody, second Victoria. Такое противопоставление с конечным 
негативным компонентом перевешивает чашу весов формирующегося у чи-
тателя отношения в сторону презрительного, недоверительного. Подобные 
параллели формируют особое психологическое ожидаемое, вопреки тради-
ционной вере в лучшее.

В-третьих, финальные уничижительные словосочетания построены на 
синтаксическом приёме ‘неоправданное ожидание’ с элементом иронии. 
Вместо (конституционный) монарх приводится местоимение с отрицатель-
ной частицей no. Вместо логического следования элементов Виктория (R- 
Регина)  II видим ‘вторая Виктория’, имеющее в подтексте «повтор ошибок, 
совершённых предшествующим монархом», «такая же, как и первая». От-
носительно повтора отрицательных частиц можно сказать, что они, образуя 
тончайшую ткань повествования всего корпуса дневников, участвуют в соз-
дании протестной реакции автора на происходящие исторические смены 
режимов и сигнализируют о гражданском недовольстве.

В-четвёртых, примечательна цитата одного из греческих коллег Фаулза, 
построенная с явной грамматической ошибкой: (букв.) король есть умер. На-
рушение структурных парадигм языка не препятствует коммуникации, но 
служит средством выдвижения негативной информации. Противопоставле-
ние местоимений «я – они» усугубляет одиночество и отстранение повество-
вателя от окружающих.

самодовольству. Но елизаветинские эпохи и условия, при которых они возникают, канули в про-
шлое, теперь царит политика, а наша Елизавета – консерватор и педант, она – вторая Виктория 
(Фаулз Дж. Дневники 1949–1965. М.: АСТ: АСТ Москва, 2007. 860, [4] с.).

7 Longman Dictionary of english Language and Culture. 4th impr. Harlow: Longman, 2000. Р. 723.
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В-пятых, в конечной фразе выдержки целый ряд метафор образует на-
растание посредством бессоюзной связи (синтаксический приём асиндето-
на): a prig («педант, формалист, самодовольный человек»), a throwback («ата-
визм, регресс, задержка, возврат к прошлому»), a second Victoria, (имя Вик-
тории ассоциировалось с рядом радикальных, не всегда приветствуемых 
народом, реформ). Сниженный регистр указанных определений явно сигна-
лизирует о личной вовлечённости Фаулза-историка в противовес должному 
абстрагированному повествованию о случившемся, в чём прослеживается 
совпадение с высказываниями Л. Н. Толстого. Вторая метафора деперсони-
фицирует личность престолонаследницы, что служит яркой иллюстрацией 
эмоционального модуса автора дневника. В представленной выдержке вы-
деляется гиперболическая метафора – be flooded under с аллитерированным 
согласным [d], создающим косвенную звукопись. Вспомним, что повтор этого 
звука характерен для указания на смерть (death), тьму (darkness), разруше-
ние (destruction), звучанию набата (динь-дон) [7]. У читающей публики могут 
возникнуть аллюзия на произведение Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
(1940) и соответствующее ожидание разочарований.

В-шестых, упоминание ещё одного прецедентного имени – королевы 
Елизаветы I (1533–1603, которая на период написания дневника не имела 
одноимённых монархов-потомков) – может восприниматься как опреде-
лённый инструмент сравнения. Её эпоха вошла в историю беспрецедент-
ной вехой, а достижения её современников едва ли сравнимы с последую-
щими. Подобные тонкости повествования заметно повышают требования 
к читательской аудитории. Автор ведёт полемику с образованным, много 
знающим и тонко чувствующим читателем-собеседником. Ещё при жизни 
Фаулз дал согласие на публикацию своих записей (см. вступление к «Жур-
налам8»), поскольку считал их своим лучшим творением – письменным сви-
детельством становления собственной личности, своей писательской на-
туры, человеческих качеств.

Не только смерть монархов фиксировалась писателями в личных хро-
никах. Указы и акты также подвергались фиксации. Так, ещё одной вехой, не 
ускользнувшей от чуткого барометра истинной человечности Л. Н. Толстого, 
явилось объявление царём о высшей мере наказания: Ругал царя за то, что 
возобновилась смертная казнь9. Отметим, что эта фраза упомянута вскользь: 
между описанием утренних дел самого Толстого и дел его домочадцев. Воз-
никает ощущение, что он по-свойски пожурил нашкодившего, но далее, уже 
в роли философа, много и подробно рассуждает о причинах, толкнувших не-
счастных на совершение преступлений, ведущих на эшафот. В то же время 
как христианин Л. Н. Толстой объяснял, что «ничего нельзя оправдать дела-

8 Fowles J. The Journals : in 2 vols. / ed. Ch. Drazin. Vol. 1. 1949–1965. London: Vintage, 2004. P. Х–ХХ.
9 Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 

М.: Художественная литература, 1965. С. 420.
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нием зла»10. Анализ социальных ролей философа и христианина не входит в 
круг поставленных задач и целей данной работы.

сМена исторических форМаций
Разобранные выдержки позволяют констатировать диффузность и мно-

гоплановость позиции «историка  –  свидетеля глобальных национальных 
событий». Трудно писателям сохранить объективность летописцев. Языко-
вая личность таких масштабов не может остаться в стороне от событийного 
ряда современности. Ответить на такое положение можно словами самого 
Л. Н. Толстого: исторически новое редко бывает хорошо, потому что хоро-
шее недолго остается новым11.

Представленный во фрагменте парадокс отражает истинное положение 
вещей. Люди редко добровольно идут на изменение устоявшегося образа 
жизни, да и сама скоротечность жизни не даёт воспитать привычку бытия. 
Отрывок, характеризующий социальную роль «историк», выстраивается по 
линии противопоставления лексических единиц: новое – хорошее. С синтак-
сической точки зрения высказывание образует зеркальный повтор (стили-
стический приём хиазма). С лексической точки зрения формируется поле 
времени за счёт слов редко и недолго. На наш взгляд, это квинтэссенция по-
нимания истории как смены формаций.

Дж. Фаулз также много писал о смене исторических формаций. Приве-
дём две выдержки: Two causes for hate. Being born into an age and place where 
civilization has been crowned, and now is a decadent monarchy. Thus, France cul-
minates in her 17th, us – in our 16th, Germany – in her 18th to 19th, Russia – in her 19th, 
Italy – in her 12th – 14th–15th (and Rome). Coming at the tail end, one as no chance. 
It is impossible to surmount the barriers inherent in the age. Secondly, to be destined 
to the most limited and perishable of arts, literature. Pictorial art and music both last 
longer and appeal more widely12.

Следуя заявленному алгоритму, приведём лексико-стилистический, 
культурологический и контекстуальный разбор цитаты.

Выдержка являет собой крик души: её распространённость, отсутствие 
союзной связи (особый модернистский приём – поток сознания) создают экс-

10 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 
М.: Художественная литература, 1965. С. 420.

11 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под ред. Н. К. Гудзия. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. 
М.: Художественная литература, 1965. С. 454.

12 Две причины для недовольства. Во-первых, родился я не в то время, в месте, где цивили-
зация завершилась, оставив загнивать монархию. Франция достигла расцвета в XVII веке, мы – в 
XVI, Германия – в XVIII–XIX веках, Россия – в XIX, Италия – в XII, XIV и XV веках (не считая Рима). 
Когда являешься под занавес, у тебя нет шансов. Невозможно преодолеть барьеры, присущие 
твоему веку. Во-вторых, обречен служить самому ограниченному и преходящему виду искусства 
– литературе. Изобразительное искусство и музыка живут дольше и волнуют большее число лю-
дей (Фаулз Дж. Дневники 1949–1965. М.: АСТ: АСТ Москва, 2007. С. 21).
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прессивную насыщенность. Эмоциональность повышается за счёт вклинива-
ния прецедентных имён – названий стран, переживших всплеск развития ци-
вилизации: Италия – Великобритания – Франция – Германия – Россия – (Рим) 
– Америка. Именно в таком порядке, по мнению автора, происходит передача 
эстафеты культурно-экономического первенства в историческом масштабе. 
Примечательно, что обращение к странам идёт через персонификацию, о 
чём свидетельствуют местоимения женского рода her. Несколько особняком 
в этом ряду стоит Рим. Любовь Фаулза к этому вечному городу весьма замет-
на на страницах дневников.

Примечательно образование особого лексико-семантического поля 
с ядерным компонентом «расстройство»: hate – a very strong dislike, detest; 
to be sorry, regret13, Decadent – marked by falling to a lower or worse level of 
mortality, civilization, art from a former higher or better level; state of having low 
standards of behavior or morality; in a state of decline (ibid); (метафорический 
эпитет) Tail-end – the very last part (ibid); No chance, Impossible – that cannot 
happen or exist, or be done or fulfilled; difficult or awkward to accept or deal with 
(ibid); (метафорическое выражение, построенное на сочетании французских 
слов sur – поверх, mount – гора) Surmount barriers – to succeed in dealing with 
a difficulty; overcome; to be above or atop sth that is used to keep people or 
things apart or prevent or control their movement; sth not physical that prevents 
activity, movement (ibid); Destined – intended by fate for some special purpose, 
having a destination (ibid); Most limited – not very great in amount, power, not 
able to increase or improve; having limits (ibid); Perishable – likely to decay quick-
ly if not kept in proper conditions (ibid). Как видим, в дефинициях слов много 
отрицательных конституентов, о чём мы не раз упоминали при стилистиче-
ском разборе предшествующих примеров.

Как хроникёр, Фаулз замечает проявления артефактов истории и в ли-
тературе, и в искусстве зодчества, живописи, скульптуре и кинематографе. 
Как резидент Великобритании, Фаулз не мог оставаться равнодушным к по-
литическим и прочим историческим событиям. Одним из них можно считать 
всеобщие выборы 23 февраля 1950 г., сократившие количество мест, занима-
емых лейбористской партией в английском парламенте.

Fascination of listening in the small hours of the morning to Election results. 
The constant interruption of the music and the numbers counted floating out of the 
loudspeaker. Interest grows like a child’s interest in a match boat-race in a gutter. 
The Liberals play magnificent spoiling game. The Conservatives creep up, stealthily. 
A dull, wet night14.

Представленная выдержка пронизана иронией: едва ли кто будет оча-
рован (Fascinate – to attract and hold the interest or attention of; to fix the eyes so 

13 Longman Dictionary of english Language and Culture. 4th impr. Harlow: Longman, 2000. Р. 606.
14 Fowles J. The Journals: in 2 vols. / ed. Ch. Drazin. Vol. 1. 1949–1965. London: Vintage, 2004. P. 19.
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as to take away the power of movement, as a snake does15) сухими количествен-
ными данными в предрассветный час (in the small hours – первые часы послу 
полуночи, предрассветные часы), когда естественное желание нормального 
человека – спать. Отметим капитализацию лексем Election, Liberals, Conserva-
tives, придающую значимость данным номинируемым феноменам. Однако 
релевантность этих явлений теряет свою весомость рядом с Музыкой – ис-
тинным воплощением очарования для Фаулза (и ещё одним артефактом ис-
тинной истории).

Фаулз сравнивает выборы политической верхушки британского обще-
ства с сомнительной заинтересованностью ребёнка, пускающего корабли-
ки в сточной канаве. Столь сниженное уподобление колоритно отражает 
отношение и эмоциональное участие писателя в «ребяческих забавах» 
взрослых дядей, стремящихся закрепить свою позицию в мире за счёт пу-
стого воздухосотрясения (авторский неологизм). Именно по этой причине 
Фаулз прибегает к метафорам и оксюморону: magnificent («великолепный, 
пышный, замечательный») spoiling game (воен. «Упреждающий удар, отвле-
кающий маневр, дословно – портящая игра»); creeping up («медленное дви-
жение, просачивание, еле передвигать ноги»). Отметим, что в просторечии 
эта лексическая единица может иметь значение «воришка, незначительная 
кража», что едва ли ускользнуло от внимания писателя и добавило коло-
ритности высказыванию. Тем самым Фаулз умышленно ставит под сомне-
ние честность сильных мира сего по отношению к волеизъявлению народа. 
Ввиду этого лексическая единица stealthily («украдкой, исподтишка, тайно, 
втихомолку») употребляется в постпозиции – для подтверждения. На фоне 
ярких авторских метафор стёртость словарных уподоблений (floating out, 
wet night) констатирует некую привычность происходящих подтасовок, что 
в некотором роде представляет собой историческую неизбежность, поли-
тическую фатальность. Отметим ономатопичный характер каждой метафо-
ры: дифтонги передают континуальность процесса, а аллитерация звука [t] 
созвучна падающим каплям дождя (или слёз, или пота?). Заключительная 
фраза представляет собой предложение, синтезирующее незаконченность 
и бесконечность борьбы за первенство.

С эмотивной точки зрения данное высказывание весьма насыщено: 
весь комплекс стилистических средств наглядно демонстрирует авторское 
неравнодушное участие и вместе с тем пассивное созерцание мелочности 
жизни своего поколения соотечественников.

анализ Полученных результатоВ
Представим полученные результаты в сводной таблице (табл. 1).

15 Longman Dictionary of english Language and Culture. 4th impr. Harlow: Longman, 2000. Р. 606.
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таблица 1 / table 1
Сводные данные по средствам вербализации эмотивного модуса соци-

альной роли «историк» в дневниковом дискурсе / Summary data on the means of 
verbalizing the emotive mode of the social role “historian” in the diary discourse

Экспрессивные средства в 
ДД Л. Н. Толстого

Экспрессивные 
средства в ДД 

Дж. Фаулза
Количество и тематика 

заметок 
(40) Смерть царя, указы царя  +

(20) Смерть короля, 
результаты выборов

Аллитерации \ ассонанс [t]+ [d]+
Аллюзии \ интертекст +

Апозиопезис \ прерванное 
повествование

+

Асиндентон \ поток сознания 
\ увеличенная эмотивность 

текста
+

гипербола Не выявлено +
Деперсонификация \ 

персонификация
+ +

метафорика + +
повторы Лексический, хиазм Синтаксический, цепной

Формирование лексико-
семантических полей слов

+ +

Контрадикции \ 
противопоставления

+ +

цитирования Не выявлено +
Грамматические девиации Не выявлено +

Звукопись \ ономатопея + +
Модальность неуверенности 

/ страха \ негации
+ +

Нарастание \ градации + +
неологизмы Не выявлено +
оксюморон Не выявлено +

Парадокс \ ирония + + 
Подтекст / аллюзии Не выявлено +

Вариации форм 
интертекстуальных 

вкраплений

Открытые письма государю, 
записки христианина, дневник 

помещика
Не выявлено

Прецедентные имена Не выявлено +
асиндентон + +
оксюморон Не выявлено +

Неоправданное ожидание Не выявлено +
Я-они коммуникация + +
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Терминологическая 
насыщенность

Не выявлено +

Как видим, идиостили обоих авторов весьма различны. Во-первых, не-
малую роль в этом играет и тип языка: русский принадлежит флективному 
типу, английский – сейчас близок к изолирующему типу, безусловно, прибе-
гающих к разным типам выдвижения информации. Но, как мы указывали во 
введении, чем больше различий в сопоставляемых объектах, тем интереснее 
случаи совпадения средств вербализации авторской языковой личности в 
социальной роли «историк».

Во-вторых, самым важным различием мы усматриваем разную целе-
вую аудиторию. В то время как Л.  Н.  Толстой стремится к максимальному 
объятию читательской аудитории, максимальному пониманию в среде на-
родной (что весьма соответствует языковой картине мира русских – еди-
нению), Фаулз стремится максимально обособиться и стать доступным для 
понимания только избранных, интеллектуально развитой части общества 
(что соответствует стремлению к элитарности, свойственной английской 
языковой картине мира)16.

В-третьих, примечательной особенностью текстов дневников обоих ав-
торов становится обращение к интертекстуальным отсылкам как к особому 
стилистическому приёму, сопоставимому в своём функциональном качестве 
с прочими средствами выразительности речи – фигурам и тропам. Считаем, 
что данный вывод может стать отправной точкой нового направления в раз-
витии теории языковой личности – интертекстуальной характерологии как 
референтного способа организации текста и эмотивных функций отсылок.

ВыВоды
1. В результате исследования сделан определённый вклад в разработку 

комплексного анализа функционально-семантической категории языковой 
личности, а именно в развитие лингвосемантики, когнитивной лингвистики, 
лингвистики текста, стилистики, лингвокультурологии и теории интертексту-
альности, т. е. способности текста включать несколько взаимнозаменяющих-
ся субъектов речи как на уровне формы, так и на уровне содержания.

2. Опыт анализа дневникового дискурса показывает, что в 90% случаев 
очевидец прописывает то, что его задевает с негативной стороны, вызывает 
обиду, негодование, споры, а не нечто положительное. Отчего? Ответ очеви-
ден. Человеческой природе свойственно хорошее воспринимать как норму, 
а плохое – как отклонение от таковой, что и требует отдачи на бумаге.

3. Набор стилистических приёмов, несмотря на общность тематики 
и выражаемых эмоций, весьма шире у Дж.  Фаулза. Его способу изложения 
присущи: повышенная субъективность повествования, что обладает эффек-

16 Указания на то, что дневники могли быть и были достоянием нации, приводятся в самих 
дневниках.
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том глубинного психологического самораскрытия автора; эффект катарсиса, 
экспрессивная лексика, интенсификаторы, прямые и переносные значения 
слов, средства экспрессивной фоники, фигуры и тропы, формирование кон-
текстной эмоциональной коннотации, композиционные приёмы экспрес-
сивности, подтекстовое пространство.

4. Спектр проявленных эмоций в корпусе дневникового дискурса об-
разует общий модус повествования, из которого можно заключить, что всё 
отражённое в дневниковом дискурсе является тонированным субъективной 
оценкой. Отметим, что оценочность дневников Л.  Н.  Толстого носит более 
открытый характер и включает элементы авторского настроя, носящего по 
всему корпусу выявленных интертекстуальных отрезков устойчивый, гомо-
генный характер. У Дж. Фаулза, напротив, эмоциональность не гомогенна и 
выражается более изощрёнными средствами. В этом мы усматриваем жела-
ние манипулировать своей читательской аудиторией.

5. В перспективе данного исследования можно предложить использо-
вание выработанного алгоритма для изучения прочих социальных ролей 
глубинной языковой личности автора дневникового наследия или других ви-
дов дискурса. И развитие предложенного направления – интертекстуальной 
характерологии как референтного способа организации текста и эмотивных 
функций отсылок.
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